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Предисловіе. 

С веръ Тобольскоп губерніи до сихъ поръ является ліало 
изученной страной, между т мъ край этотъ по справедливости 
заслуживаетъ особеннаго вниманія, какъ въ научномъ отно-
шеніи, такъ и въ практическомъ. Онъ давно привлекаетъ къ 
себ иностранныхъ учеиыхъ изсл дователей, которые, однако, 
занимались и занимаются изученіемъ инородцевъ с вера пре-
имущественно съ этнографическоп и лингвистической стороны, 
между т мъ какъ изученіе ихъ экономическаго быта и есте-
отвенныхъ условій, въ которыхъ они яшвутъ, остается мало 
затронутымъ. 

Въ теченіе 13-л тней моей службы въ этомъ кра 
л сничимъ я им лъ возмолшость довольно близко ознако-
миться со многими географо-топографическими и естествен-
ны.ми условіямп Тобольскаго С вера и наблюдать бытъ насе-
ленія. Вм ст съ т мъ, интересуясь этимъ полузабытымъ 
краемъ, я собиралъ разнаго рода данныя, осв щающія эконо-
мическія условія яшзни населенія. Еще въ 1897 году мною 
былъ напечатанъ трудъ, подъ названіемъ: «С веръ Тоболь-
скоіі губерніи», пом щснный въ VIII выііуск «Ел вгодника 
Тобольскаго Губернскаго Музея». Въ сл дующемъ году я по-
лучплъ отъ Министерства Землед лія и Государственныхъ 
Имуществъ порученіе обсл довать неизв данныя еще л сныя 
простраиства с вера губерніп. Благодаря этому порученію, я 
могъ познакомиться съ с веромъ еще ближе и значительно 
гюполнить данныя, собраиныя ліною ран е. Результатомъ вс хъ 
моихъ работъ и является настоящая книга, заключающая въ 
себ общій обзоръ страны, ея естественныхъ богатствъ и 
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промышленной д ятельностп населенія. Въ основу этого труда 
положенъ матеріалъ, собранный мною при составленіи «С -
пера Тобольской губернііі», но значительно расшпреиный и 
дополненный. Сюда вошло н сколько новыхъ отд ловъ: о на-
селеніи, торговл и путяхъ транспорта. Кром того, прида-
гается составленная мною подробная топографическая карта То-
больскаго С вера и сопред льныхъ съ нимъ м стностей, на 
которой заполнены проб лы. значущіеоя на существующихъ 
въ обращеяіи картахъ. 

Этотъ трудъ еще не исчерпываетъ всего матеріала, им ю-
щагося у меня въ распоряженіи. Остальными данными я думаю 
воспользоваться для новой работы, которая составитъ про-
долягеніе настоящаго труда и будетъ заключать статистико-
экономическое оппсаиіе Тобольскаго С вера по районамъ. 

А. Дунинъ-Горісавичъ. 

С.-Петориурп>. 
Апр-Ьль 1903 года. 
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Часть I, 

Краткій географическій обзоръ. 

Прострацство и грапнцы.—Д лепіе поверхиостп на дв зопы: 1) полярнаго с веран 
2) высокостволыіыхъ л совъ.—Подразд лепіе первой зоны, въ свою очередь, па три 
области: а) полярнаго моря, б) полярпыхь іундръ п в) см шанвой области тупдръ 
и л совъ.—Гндрографія.—Зпачепіе для населеиія колебаиія уровіія водъ въ Обской 
долии .—Б дствія иаселепія въ годы чрезм риаго подияіія водъ.—Общая характо-
рнстика климата.—Вліяиіе быстраго повышепія л тней іемпературы и значителыюй 
продолжительности л тняго дня па пропзрастаніе растительпости.—Перечеиь даи-
ныхъ, доквзывающихъ ВОЗЫОЛІЦОСТЬ землед лія въ кра .—Таблицы: іемп ратуръ, 
осадковъ, времеші вскрытія и замерзанія р къ.—Картографичоскій матеріалъ.—Искр-

паемыя богатства. 

С верная часть Тобольской губернііі заключаетъ въ себ два 
у зда: самый с верный—Березовскій и прилегающій къ его юго-
восточной частп—Сургутскій, а также часть Тобольскаго у зда, имеішо 
Саыаровскую волость. Эта посл дняя; какъ по своему географичс-
скому полояіенію (она вр зывается остримъ клпномъ между Бсрезов-
скимъ и Сургутскимъ у здами), такъ и по климатпчсскимъ условіямъ, 
скор е доляша быть причисленакъ одіюму пзъ посл днихъ у здовъ, 
ч мъ къ тому, къ которому она сейчасъ отпосится. Болость эта, какъ 
п у зды БерезовскШ и Сургутскій, находптся вн черты землед ль-
ческой культуры, т. е. с верн е посл дней. 

Кая^дая пзъ этихъ частей запимаетъ сл дующее прострапство: 
Березовскій у здъ—606,999 квадратыыхъ верстъ, составляющихъ 50% 
территоріи вссй губерпіп; Сургутскій у здъ—221,343 кв. версты, соста-
вляющихъ 18% территорін губершп, и Самаровская волость—7,488 кв. 
верстъ, составляющігхъ 0,6% территоріи губериіи, а вс вы ст — 
835,830 кв. верстъ, что составляетъ 68,6% тсрриторіи всей губерпіи, 
или 8% территорін всей Сибири, иля 4% всей пмперіи. 

Весь этотъ краіі, который мы для удобства будемъ пазывать 
./Гобольскимъ С веромъ", простирается на 14 градусовъ шпроты 
(1,500 верстъ) и 23° долготы (1,050 вер.). Границы его составляютъ: 
иа с вер —С верный Ледовитый океанъ; на с веро-восток —отъ 

і 



Еиисейской губерніи часть Обской губы, вся Тазовская губа и между-
р чье р къ Пура и Таза; восточную грашщу Тобольскаго С вера съ Ени-
сейской губерніей составляетъ водоразд лъ между р ками Тазомъ съ 
одной стороны (въ Енисейской губ.) и Пуромъ и притоками Ваха—съ 
другой (въ Тобольской губ.). Водоразд лъ этотъ, будучи означенъ на 
карт пряыой линіей, кончается, приблизительно, подъ 53° в. д. и 
62° е. ш.; отсюда восточную границу съ Томской губерніей составляетъ 
ломаная ливія, перес кающая О.бь къ югу, неподалеку отъ устья 
р ки Тыма. Юго-восточная граница Сургутскаго у зда отъ Томской 
губервіп есть водоразд лъ между р. Обью и ея притокомъ Васью-
ганомъ. ІОжную гранпцу Тобольскаго С вера составляютъ у зды: 
Тарскій (ио р. Демьянк ), ТобольскШ и Туринскій, а западную— 
губерніи Пермская, Вологодская и Архаигельская по Уральскому 
хребту (отъ 62° до 67° с. ш.) и, наконецъ, с веро-западную: часть 
Уральскаго хребта (отъ 67° до 68° с. ш.) и Карское море. 

По обшпрности пространства Тобольскій С веръ можетъ поспо-
рить съ любымъ изъ Европейскихъ государствъ. Онъ въ 11А раза 
бол е Францш, Германіи и Австро-Венгріи, каждой въ отд льности, 
въ 3 раза бол е Англіи и въ З з раза бол е Италіи. 

Поверхность страны представляетъ изъ себя обіпирную низмен-
ность, покатую къ Ледовитому океану, за исключеніемъ неболыпой ея 
частп у западной границы, на протяженіи 6° (отъ 62° до 68° с. ш.), 
гд она касается Уральскаго хребта и его отроговъ, да самой юяшой 
части Березовскаго края, заключенной между pp. Обью, Сосвой и 
южной гюловиной Сургутскаго края. 

Хотя отъ самаго Обдорска м стность къ югу постепенно повы-
шается, и Березовъ уже на 88 футовъ выше уровня моря, но наклонъ 
этотъ такъ незначителенъ, сравнительно съ обширностыо простран-
ства, на которомъ онъ наблюдается, что въ малой степени вліяетъ на 
ускорепіе теченія воды въ наибол е важной р к описываемаго края— 
Оби; такъ, по свид тсльству полковника Вилькицкаго, скорость эта 
равыа 1,08 метра въ секунду. Съ другой стороны, ничтожность этого 
паденія, а также почти полное отсутствіе возвышенностей и горъ на 
с вер , являются важными условіямн, вліяющими на климатъ, фауну 
и флору этой страны и ея гидрографическій характеръ. Низменность 
эта (часть обширн йшей низменности земного шара), по наблюде-
піямъ, у праваго возвышеннаго (саженъ на 15—30) берега Обп покрыта 
ыаноспой почвой, состоящей изъ глины и песку различнаго цв та и 
плотности съ пеболыдими прослойками мелкой гальки, но нигд ие 
зам чается болыпого скопленія обломковъ кристаллическихъ породъ. 
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Для того, чтобы выяснить ближе характеръ и значеніе какъ 
ос длой, такъ и кочевой жизни населенія на этой громадной терри-
торіи, Тобольскій С веръ можно ра^д лить на дв зоны: 1) зону поляр-
наго с вера (с верн е 64° с. ш.) и 2) зону высокоствольныхъ л совъ 
(къ югу отъ 64° с. ш.) до южной границы края. 

Зона полярнаго с вера можетъ быть подразд лена па трп области: 
а) область полярнаго моря, б) область полярпой тундры и в) см шанная 
область тундръ и л совъ. 

а) Воды, омывающія самое с верное пространство суіпи (Карское 
море, Ледовитый океанъ и часть Обской губы), составляютъ область 
полярнаго моря, гд производится оиасный и нев рный промыселъ 
морского зв ря (б лый медв дь, тюлень и моржъ). 

б) Зат мъ, юяш е, приблизительно до полярнаго круга, прости-
рается область полярныхъ тундръ, гд находятся л тнія кочевья 
оленыіхъ стадъ м стныхъ инородцевъ. Параллельно съ оленеводствомъ 
производится зд сь въ малыхъ разм рахъ и рыболовство. 

в) За этой областью сл дуетъ см шанная область тундръ п 
л совъ, гд находятся зимовья инородческихъ оленыіхъ стадъ и 
передовые пункты русской ос длости. Область эта, не составляя изъ 
себя однообразной картины, представляетъ рядъ постепенныхъ пере-
ходовъ къ бол е развнтымъ и совершенішмъ формамъ л сной расти-
тельности, при чемъ число видовъ л сной растительности постепеино 
возрастаетъ. 

Такъ, на с верной границ этой области, подъ 67° с. ш., по сви-
д тельству полковника Вилькнцкаго, появляется первый кустарникъ 
(по Хаманельской Обп). 

По пропзведеннымъ мною въ 1895, 1896 и 1897 гг. изсл дованіямъ 
оказалось, что уя«е у Обдорска встр чается ель и лиственшща, до 
4 вершковъ толщиною, при высот до 12—13% аршинъ. Березы п 
осины толще 2 вершковъ я въ этой м стнодти не нашелъ. Дал е, за 
р кой Войкаромъ (65° 30' с, ш.), появляется кедръ, а за р. Сынеіі, 
южн е 65° с. ш., появляется сосна. 

За р кой Сыней и до 64° с. ш. л са лучше и встр чаются, какъ 
на материк , по сплошному, сухому пространству, такъ и отд льными 
островами и возвышенными сопками среди болотъ. 

С вериая граница 2-й зоны—высокоствольныхъ л совъ—не лежитъ 
на одной и той же широт на всемъ своемъ протяженіи къ востоку 
отъ Оби, а опускается далеко на югъ, до 60° с. ш., окаймляя Обь съ 
правой ея стороны на ширину отъ 10 до 50 верстъ. 

Колоссальная водная артерія описываемаго края и вообще всеіі 
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Западной Сибнрн—p. Обь, хотя и служитъ, вм ст съ Иртышомъ, 
связующилъ звеномъ между двумя крайнпми пунктами Западпоіі 
Сибпри—Тюменью п Томскомъ, но это обстоятольство не пм етъ для 
края того значенія и не вноситъ въ зд шнюю жизнь той кипучей 
д ятельности, которая наблюдается въ м стахъ, бол е населенныхъ и 
расположенныхъ въ черт землед льческой культуры. На всемъ про-
тяягеніи отъ Нарымской гранпцы по Сургутскому у зду и до устья 
Иртыша, около 900 верстъ, берега р. Оби однообразные, пологіе, и не 
зам чается даже незначителышхъ возвышешюстей, меягду т мъ, какъ 
въ Березовскомъ у зд , наоборотъ, правый берегъ Оби на всемъ ея 
протяженіи возвышается саженъ на 15—30. 

Долина р. Оби очень обширна, отъ 20 до 60 верстъ въ ширішу, 
и въ половодье вся заполняется водою. Главное русло Оби леяштъ 
преимущественно около праваго берега, который нер дко подмывается 
ея водами, умаляя п безъ ТОРО крошечную террпторію возвышенныхъ 
оазпсовъ, разбросанныхъ на твердыхъ ея берегахъ и представляющихъ 
сносныя удобства для устройства убогой ос длостп. ІІараллельно 
главному руслу, съ л вой стороны пдутъ боковые протокіг въ два и 
даже въ три ряда; ы которые изъ нихъ судоходны. Протокп этп соеди-
няютоя. между собою и съ Обыо бол е мелкимп протоками, образуяг 

такимъ образомъ, ц лый лабпріштъ водныхъ бассейновъ, разд лен-
ныхъ меяаду собою нпзменнымп пеечанымн островами, поросшпми 
тальникомъ. Въ иолую воду вс эти бассейны слпваются въ одна 
общее водное пространство во всю шнрнну Обской долины, изъ 
котораго м стами торчатъ верхушки талышковъ и видн ются гребнн 
бол е высокихъ острововъ. Такіе разливы особешю величествениы 
при устьяхъ р къ. Устья р къ Ваха и Лямина въ половодье пред-
ставляютъ пзъ себя необозримое водное пространство, гд , какъ-
сквозь дымку, вода сливается съ далекішн контурами син ющаго 
л са (см. рис. 1, стр. 10). 

Описываемый край омывается водами р ки Оби съ трехъ сторонъ— 
съ юяшой, западной и с верпой. Р ка эта протекаетъ по Су^гутскому 
у зду сначала по направленію на с веро-западъ (отъ границы На-
рымскаго края до верхняго устья Юганской Оби,—35 верстъ выше 
Сургута), па протяженіп, прііблпзптельно, 530 верстъ, а отъ этого пункта 
и до устья Иртыша направленіе ея теченія идетъ на западъ, на про-
тяягеніи около 320 верстъ. Устье Нртыша — въ пред лахъ Самаров-
ской волости,' Тобольскаго у зда, въ 25 верстахъ ншке Самарова-
Дал е по Березовскому у зду Обь протекаетъ сиачала на с веро-
западъ до села Чемашъ (верхнее устье Малой Оби), на протяяіеиш^ 
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прпблнзительно, 360 в., а отъ этого пункта на с веръ до Обдорска, на 
протяженіи, приблпзительио, 525 верстъ. Ниже Обдорска теченіе ея 
направляется па востокъ до Обской губы у мыса Ямсолэ, на протя-
женіи около 265 в., при чемъ немного ниж р. Щучьей (верстахъ ъ 
130 ниже Обдорска) р ка Обь достигаетъ наиболыией ширины—отъ 
30 до 60 вер. Правая ея сторона называется Болыпой Обью, а л вая— 
Хамапельской; по ней разбросана масса низкихъ песчаиыхъ остро-
вовъ, поросшихъ тальникомъ. Въ этой части Оби сосредоточены глав-
н йшіе рыбные промыслы. 

Обь на всемъ своемъ протяженіи въ этомъ кра , около 2000 верстъ, 
пришшаетъ массу прптоковъ; н которые изъ нпхъ очень значптельны 
и даже судоходны и не уступаютъ по величиы европейскршъ р камъ. 

Кормилица Обь съ ц лой спстемой ея протоковъ и притоковъ для 
зд шняго обйтателя—то же, что для жителя въ стран землед ль-
ческой культуры земля — нива. Рыболовство зд сь зам няетъ земле-
д ліе п слуяштъ основиымъ псточникомъ существованія болыяей 
части обитателей края. 

Колебаніе уровня массы водъ, заключенныхъ въ Обской долин , 
им етъ важное зиачепіе для зд шняго населенія. Челов къ зд сь 

,не можетъ заран е расчитывать на осуществленіе своихъ предполо-
женій, такъ какъ они зависятъ не отъ его старапія п воли, а отъ 
«тихійной силы, именно отъ болыпаго плп меныпаго поднятія весен-
нихъ водъ, каковое ни предвид ть, ни предотвратить онъ не въ силахъ. 

Въ годы высокаго поднятія весеннихъ водъ рыболовный сезонъ 
сокращается, с нокошеніе наступаетъ позже нормальнаго времеип, 
когда трава уже въ полузасохшемъ состояніи; къ тому же и самая 
площадь покосовъ уменьшается. Еслп при этомъ поднятіе водъ насту-
пило поздно ивода — застойная, т. е. медлеішо сбывающая, то таковой 
годъ является б дственнымъ, такъ какъ время производства рыбнаго 
промысла сокращается еще болыпе, а время сбора кедроваго ор ха 
совпадаетъ съ временемъ начала с нокошепія. 

Зд сь наблюдается, что въ теченіе десятил тіл выпадаетъ одинъ 
годъ болыиеводія. Въ 1862 году подъемъ воды былъ самый наивыс-
шій, но, благодаря легкой и мало.сн яшой зим и раннему, насту-
пленію посл дующей весны 1863 г., лошади проходили всю зиму на 
подножномъ корму. Въ 1871 г. подъемъ воды былъ тояге высокъ, зима 
тяжелая, посл дующая весна 1872 г. холодная,—въ тотъ годъ погибло 
много скота. Въ 80-хъ годахъ, не могу указать съ точностыо, на какой 
пменно годъ, выпало болыле воды. Высокое поднятіе воды въ 1890 году 
<5ыло раззорительно для населенія, многіе лишплнсь скота отъ навод-
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ненія и всл дствіе отсутствія подножнаго корма, п невозмояшости заго-
товпть таковой для зпмы въ достаточномъ количеств . Въ сл дую-
щемъ 1891 г. подъемъ воды достигалъ уровня 1890 г., но, благодаря 
тому, что вода быстро скатилась, наводненіемъ б дъ не причинено, 
хотя с на было заготовлено меп е требуемаго количества. Рогатый 
скотъ зимою питался корою тала, а лошадп пробавлялись поднож-
нымъ кормомъ, разгребая его въ сн гу. Вскрытіе Оби въ 1902 году 
наступило поздно. Въ Сургут , наприм ръ, Обь вскрылась только 
18 мая, и хотя прпбыль воды шла медленно п наивысшаго горизонта 
она достигла поздно, однако, общій подъемъ ея былъ очень высокъ, 
выше подъема 1890 года. Вода прибывала до Петрова дня, зат мъ 
стояла на м р съ нед лю. Убыль же ея происходила весьма мед-
ленно—въ нервую нед лго какой-нибудь вершокъ, — такъ что спадъ 
воды сталъ опред ляться лишь въ начал августа, когда высокія 
покосныя гривы стали выходнть изъ - подъ воды; пристушіть яге къ 
неводному рыболовству и покосу представилась возможность лишь во 
второй половпн августа. Начало с нокоса совпадало съ временемъ 
сбора ор ха и лова рыбы. С нокосъ иродсшкался до конца сентября. 
Для роста травы времени было мало, да и то ненастное, трававышла 
низкая, къ тому же забитая иломъ и пескомъ; въ общемъ, можно ска-
зать, что с на заготовлено мало и дурного качества. Рыбы въ полохъ 
ничего не добыли; въ варовую пору тоже. Только и добыли рыбы, что 
по спад водъ, но, въ общемъ, былъ недоловъ рыбы. Отъ наводненія гиблц 
лошади и коровы. Къ сбору ор ха многіе даже п не прпступалн. Ц ны 
на хл бъ въ 1902 году стоялп высокія (до 2-хъ руб. за пудъ), между 
т мъ запасъ его былъ недостаточенъ. Скотъ били не только для 
продажи, за отсутствіемъ корма для него, но, за недостаткомъ про-
дуктовъ, я для собственнаго пропитанія. Въ виду такого положенія 
1902 годъ нельзя не призпать труднымъ, если не б дственнымъ. 

Въ такіе годы стихійныхъ б дствій остяки, не им я возможности 
запастись с номъ и сберечь скотъ до весны, быотъ дая е лошадей для 
потребленія въ пищу. Олень не требуетъ заготовки для него корма, 
но, за недостаткомъ пищевыхъ продуктовъ, остяку приходится бить гг 
его. Въ виду того важнаго значенія, которое им етъ въ быту остяка 
олень и лошадь, уменьшеніе скота не прнмннетъ вызвать свои посл д-
ствія, въ смысл ослабленія матеріальнаго благосостоянія населенія. 

Климатъ въ этомъ кра суровый; зима захватываетъ часть весны 
п осени, обнішая шестим сячный періодъ—съ половины октября или 
начала ноября до половины апр ля или начала мая. Главныя же р кп 
находятся въ ледявыхъ оковахъ бол е продолжительное время — у 
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Обдорска Т1/* м сяцевъ, въ Березов и Сургут 62/з м сяца. На долю 
весны приходится отъ одного до полуторыхъ м сяцевъ (половина 
апр ля и май), а осени—отъ 1 !4 Дй 2-хъ м сяцевъ (сентябрь, октябрь). 
М сяца іюнь, іюль и августъ составляютъ л то, срсдняя температура 
котораго для Обдорска 11,2°̂  для Березова 13,6° и Сургута 14,4°. Въ 
течеиіе л та температура возрастаетъ весьма быстро, и, кром того, 
солнце гр етъ въ продолженіе н котораго времени слишкомъ 20 часовъ 
въ сутки, а на крайнемъ с вер въ изв стное время года оно почти во-
все не заходитъ. Эти обстоятельства значительно вліяютъ на усп ш-
ность произрастанія растительности, отчего періодъ роста, цв тенія 
п созр ванія растеній зд сь сокращается. 

Все это говоритъ за возможиость землед лія въ кра . Д йстви-
тельно, въ Сургутскомъ у зд возмояшость эта доказаиа вполн : въ 
сел ІОганскомъ, лежащемъ подъ 60049' с. ш.п 4302Г в, д., въ50-хъ го-
дахъ землед ліе развилось до такихъ разм ровъ, что потребовалась 
постройка мельиицы. Возникновеніе первой попытки культивированія 
хл бныхъ растеній въ сел Юганскомъ относптся къ 1854 году. Въ 
этомъ году м стный священникъ, Тверитинъ, пос ялъ у себя въ ого-
род н сколько зеренъ ячменя. Эта первая попытка оправдала его 
предполоягеніе и побудила къ дальн йіштмъ опытамъ. 

Въ 1855 году о. Тверитинъ расчистилъ у* десятины изъ-подъ л са 
и 15 мая пос ялъ 6 пудовъ ячменя; около 15 августа ячмень созр лъ 
и былъ снятъ, урояіай далъ 120 пудовъ. Наибол е полный колосъ 
заключалъ въ себ 60 — 65 зеренъ, средній 50, скудный 25—30. Н -
сколько овсяныхъ с мянъ, прим шанныхъ къ ячменнымъ, также 
созр ли; лучшій колосъ овса далъ 46 кисточекъ, заключавшпхъ по 
два зерна, средній—до 35 и скудный до 21 кисточки. Въ посл дую-
щіе годы о. Тверитинъ увеличивалъ площадь пос ва, такъ что въ 
1857 году у него было подъ пашней бол е 3-хъ десятинъ. Озимые 
всходы 1856 года были довольно хороши. Въ 1857 году хл бъ взошелъ 
очень густо, къ 5 іюля началъ цв сти̂  къ 25 налился, а къ 15 авгу-
ста совершенно созр лъ; 20 августа было приступлено къ жатв . 
Лучшіе колосья дали 70 — 80, а самые тощіе 26 — 40 зеренъ. Въ этомъ 
году о. Тверитинъ выстроилъ мельницу, затративъ на нее 500 руб. Въ 
1858 году урожай былъ еще лучше; хл бъ созр лъ къ 10 августа. За 
1859 г. св д ній н тъ, Въ 1860 году пос въ ржи былъ: ранній съ 
24 іюля, а поздній съ 6 августа. Въ этомъ году о. Тверитгшымъ до 
пришіава муки было роздано голодающимъ ииородцамъ около 400 пу-
довъ ряш въ зерн , по 35 коп. за пудъ. Въ 1861 году урсшай озимой 
ржи былъ самъ 9—10; в съ въ четверти зерна—9 пуд. 8 фуыт., высота 
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стебля 2 арш. 13 верш., в съ соломы съ десятігаы 137 пудовъ: ііа 
десятину зас валіг, іірпблизителыю, по четверти с мянъ. Цв ла рсшь 
съ 22 іюня, 3 іюля иачала наливаться зерномъ; 8—13 августа была 
жатва. Яровой ржи было зас яно 10 четвериковъ на пространств 
одной десятипы, изъ коихъ 3 четверика порядочной ржи, a 7 пло-
хого качества. Урожай далп только 3 первые въ колпчеств 18 чет-
вериковъ. В съ зерпа въ четвертп 8 пуд. 24 фун. Цв ла рсшь съ 
5 іюля, начала налываться зерномъ 13-го; 26 августа была жатва. 
Пос въ озимой ржи былъ: ранній 14 іюля, поздній 7 августа; къ 
25 августа иашші покрылись зеленыо. Пос яыы былп на З з десяти-
нахъ 21 четверпкъ. Въ этомъ году V-t десятины была зас яна даже 
пшешщей. Время цв тенія, наливанія зерна и жатвы было то я̂ е самое, 
что и для яровой ря«и. Зас яли пшеницы 4, а сняли 24 четверпка; 
в съ зерна въ четверти—10 пуд. 16 фунт. Въ 1862 году, благодаря 
раннему наступленію ненастной и холодной погоды, былъ полный не-
уроя^ай какъ озпмаго, такъ и ярового хл ба. Яровой хл бъ скошенъ 
на корн , а озимый завалило сн гомъ. Несмотря на неурсшай, о. Тве-
ритинъ вновь пос ялъ озпмую рожь, но навсегда р шилъ оставпть 
пос въ яровой. Л то 1863 г., въ противоположность предыдущему, 
стояло жаркое. Благодаря своевременнымъ дождямъ, урожай хл бовъ 
былъ обильный. Рожь колосилась съ 14 іюня, цв ла съ 24-го, а нали-
валась съ 7 іюля; я?атва началась 12 августа, а кончилась 25-го. На 
сл дующій 1864 годъ зас яно озимымъ хл бомъ 5 десят. Всходы ока-
зались хорошими. Урожай 1864 г. явился небывалымъ съ 1855 г. Съ 
19 іюня роя«ь начала колоситься, 5 іюля цв сти, а съ 10-го нали-
ваться; съ 20 іюля ее жали. Всходы къ началу сентября оказались 
хорошими, Хорошій урояіай былъ п въ 1865 г., благодаря своевремен-
ному пос ву. За 1866—67 года св д ній н тъ. Въ 1868 г. мшрынача-
лись съ мая и продоляіаліісь до 10 августа; за этотъ промея^утокъ 
времени было всего 4 дождя. Уроя^ай, полнотой и качествомъ зерна, 
превосходилъ вс предыдущіе годы. Роя ь начала колоситься со 
2-го іюня, цв стп съ 11-го, наливаться съ 23-го; урожай зерномъ-— 
самъ ІО з- Пшеница колосилась съ 6 іюня, цв ла съ 16-го, налива-
лась съ 28-го; урожай оказался хорошимъ. Пос вт̂  озимаго хл ба въ 
зтомъ году производился съ 15 іюля; всего зас яно: рожью 5 десят., 
піпешіцей 2 десят. Пос въ былъ произведенъ на высохшей земл , и 
всходовъ не было до 20-го августа, при чемъ, всл дствіе паступив-
шихъ холодовъ, они оказались очепь р дкими. Приведешіый матеріалъ 
почсрпнутъ изъ «Тобольскихъ Губернскихъ В домостей». Дал о св -
д нія, къ сожал нію, прекращаются. 
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Опыты священника Тверитпна показали, что ранній пос въ ози-
мой ряш по м стности является бол е удобнымъ и выгоднымъ, такъ 
какъ зас янныя с мена пм ютъ бол » времеыи укорениться въ зеліл 
и противостоять зимнпмъ холодамъ. 

Селіяровскій свящепникъ, В. Успенскій, въ своей зам тк , пом -
щенной въ Л^ 47 «Тобольскихъ Губернскпхъ В домостей» за 1860 г., 
признаетъ возможішмъ въ сел Юганскомъ пос въ какъ озимыхъ, 
такъ и яровыхъ хл бовъ; неусп хъ по его мн пію, зависитъ оттого, 
что хл бопашество ведется неоіштною рукою и земля обрабатывается 
плохимн орудіяші, между т мъ какъ онъ, уроженецъ Калуягской гу-
берніи, нашелъ роягь едва ли не лучше той, какая роднтся въ сред-
нпхъ губерніяхъ Россіи. 

Землед ліе возможно и с верн е. Въ окрестиостяхъ Cyprj-xa, ле-
жащаго подъ 6Г17' с. ш. и iWb' в. д., на 225 футовъ выше уровня 
моря, есаулъ Невзоровъ 1 ііоня_^В53- .̂ пос ялъ 2 пудовки ячменя и 
столько же овса; 12 августа онъ снялъ перваго 14, а посл дняго 
12 пудовокъ. Ленъ и конопля, пос янные въ неболыпомъ количеств , 
дали всходы хорошіс и усп лп созр ть. Въ 1854 г. Невзоровъ пос ялъ 
озимаго хл ба только одинъ пудъ п въ сл дующемъ году снялъ 
8 пудовъ. Въ .1855 г. онъ зас ялъ 4 пуда ячменя, а собралъ 30 пу-
довъ. Кром того, онъ с ялъ гречиху п горохъ, но они, не смотряна 
хорошіе всходы, не вызр ли. 

Такимъ образомъ, опытъ показалъ, что въ Сургутскомъ кра съ 
усп хомъ можно возд лывать, главнымъ образомъ, озігаые хл ба— 
рожь и пшенпцу, а пзъ яровыхъ — рожь, ячмень, овесъ, ленъ и 
коноплю. 

Въ бытность моіо въ 1899 г. въ деревн Супр , Туринскаго 
у зда, лежащей подъ б О ^ ' с. ш. и 34020/ в. д., я нашелъ въ ней 
8 домохозяевъ-вогулъ, пзъ которыхъ 5 с ютъ озимую рожь. 

Г. Альквистъ, во время своего пос щенія Пелымскаго края въ 
1858 году, нашелъ тамъ н сколько вогулъ, занимающііхся хл бопа-
шествомъ. Въ вогульской деревн Масау, находящейся подъ 61° с. ш., 
онъ встр тплъ одного вогула, который годъ-отъ-году расширялъ пло-
щадь пос ва п собпралъ запасы хл ба на всю свою болыпую семыо; 
въ хорошіе годы онъ пм лъ даже возмояшость продавать его. 

Зырянинъ Бабиковъ, проживающій въ поселк Саранъ-Пауль, 
Березовскаго у зда (G4013/ с. ш. п ЗО^О' в. д.), арендуетъ у меня, въ 
числ с покосішхъ полянъ, участокъ для хл бопашества, на которомъ 
онъ с етъ яровыо хл ба. Результаты пос вовъ удовлетворительны, 
урожай—до самъ 10. Ниже привожу время пос ва и уборки хл бовъ 
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за 1897—1899 года. Въ 1897 г. пос въ былъ 10 мая, уборка—7 августа; 
въ 1898 г. пос въ 24 мая, уборка 19 августа; въ 1899 г. с яли Ібмая, 
сняли 3 августа. Такимъ образомъ, вышепрнведенный фактъ вполн 
доказываетъ возможность землед лія даже подъ 64° с: ш. 

Что же касается огородничества, то оно распространено въ этомъ 
кра до самыхъ крайнихъ населенныхъ пунктовъ. 

Ес пеобходимыя огородныя овощи, какъ-то: картофель, р па, 
морковь, р дька, огурцы, капуста, свекла и лукъ, произрастаютъ въ 
Сургутскомъ у зд , но усп шно идутъ только первые пять видовъ. 

Рис. 1. Разливъ р. Ваха. 

Въ Березовскомъ у зд огородничество съ усп хомъ можетъ 
производиться въ прпуральской части этого у зда, въ бассейн 
р. Сосвы, о чемъ свид тельствуетъ г. Вроблевскій, прожившій въ 
этомъ кра бол е 10-ти л тъ и производившій опыты пос вовъ ого-
родныхъ и хл бныхъ растеній. 

Для ближайшей характеристики климата Тобольскаго С вера 
привожу метеорологическія данныя по наблюденіямъ въ трехъ пунктахъ 
этого края (Обдорскъ, Березовъ, Сургутъ) за 4-хъ л тній періодъ, съ 
1891 по 1894 годъ. 

Къ сожал нію, данныя эти не для вс хъ метеорологическихъ 
станцій отлпчаются полнотою (для Березова он не полны), всл дствіе 
чего вс средніе выводы о температур и осадкахъ приходилось д -
лать, основываясь исключительно на данныхъ двухъ посл днихъ л тъ, 
1893 и 1894 гт., такъ какъ лишь за это время для вс хъ трехъ на-
блюдательныхъ пунктовъ вс данныя оказались на лицо. 



Т а б л и ц а I. 
Температура no Цельзію въ періодъ 1891 —1894 годовъ. 

Обдорекъ. 

1891 годъ. 

Средняя темп. . . 

Maximum 

Minimum 

1892 годъ. 

Средняя темп. . . 

Maximum 

Minimum 

1893 годъ. 

Средняя темп. . . 

Maximum 

Minimum 

1894 годъ. 

Средняя темп. . . 

Maximum 

Minimum 

Березовъ. 

1891 годъ. 

Средняя темп . • 

Maximum 

Minimum . . . . . 

Январь. 

— 22,з 

- 8,4 

- 4 1 , 2 

— 24,1 

- 7,7 

— 40,5 

— 24,7 

— 13,4 

— 37,6 

— 21,з 

- 3,2 

— 49,6 

" 

- 2 1 , 3 

- 5,о. 

— 40,1 

Февраль. 

— 22,6 

— 6,2 

— 40,2 

— 25,0 

— 11,2 

— 44,3 

— 24,0 

— 8,6 

— 38,1 

— 15,9 

- 2,9 

— 38,4 

— 17,9 

— 1,7 

— 36,9 

Мартъ. 

— 12,6 

2,4 

- 3 1 , 1 

— 13,4 

- 2,2 

- 4 4 , 6 

- 15,2 

3,2 

— 36,8 

- 1 7 , 6 

— 3,8 

- 3 7 , 8 

- 8,3 

5,0 

- 2 6 , 6 

Апр ль. 

— 15,9 

— 3,9 

— 30,1 

— 14,1 

4,0 

— 33,2 

- 7,7 

3,6 

— 24,9 

— 13,3 

1,2 

— 28,3 

— 9,7 

5,з 

— 24,7 

Май. 

— 5,9 

6,6 

— 25,7 

0,5 

15,6 

- 1 4 , 7 

— 0,1 

11,0 

— 16,0 

0,7 

12,8 

— 21,3 

- 0,8 

10,6 

— 15,з 

Іюпь. 

4,7 

14,4 

- 4,9 

8,3 

18,8 

— 1,4 

7,2 

18,6 

- 0,8 

7,0 

19,0 

— 4,1 

8,7 

21,4 

— 1,9 

Іюль. 

10,4 

17,9 

1,6 

15,7 

25,6 

3,8 

13,7 

23,9 

3,2 

12,3 

23,0 

2,4 

13,4 

24,7 

2,з 

Августъ. 

9,2 

16,1 

1,8 

11,6 

20,8 

2,8 

11,1 

19,6 

1,0 

15,6 

22,1 

7,0 

10,7 

17,0 

1,3 

С итябрь. 

3,4 

11,2 

— 5,0 

7,2 

15,6 

- 2,0 

4,8 

16,6 

- 3,2 

6,1 

16,4 

- 5,2 

4,7 

16,7 

— 5,5 

Октябрь. 

- 9,4 

4,6 

— 25,0 

- 3,9 

6,4 

— 20,8 

- 4,3 

9,1 

— 16,6 

- 7,7 

4,8 

- 2 2 , 3 

— 8,8 

8,0 

— 23,0 

Ноябрь. 

— 17,6 

- 0,4 

— 31,5 

— 16,6 

1,2 

— 32,8 

— 15,6 

0,6 

— 31,5 

— 22,2 

— 3,4 

— 37,9 

— 
— 

Декабрь. 

— 28,1 

— 9,6 

— 42,5 

— 24,7 

- 8,7 

- 4 2 , 7 

— 24,8 

— 7,8 

— 51,6 

— 20,7 

— 2,2 

— 40,3 

— 
— 

Г о д ъ . 

— 8,9 

17,9 

— 42,5 

— 6,6 

25,6 

- 4 4 , 6 

"— 6,6 

23,9 

— 51,5 

- 6,4 

23,0 

— 49,6 

— 
— 

" 



(Всрезовъ). 

1892 годъ. 

Средцяя темп. . 

M a x i m u m . . . . 

M i n i m u m . . . . 

1893 годъ. 

Средшш темп. . 

M a x i m u m . . . . 

M i n i m u m . . . . 

1894 годъ. 

Средпяя темп. . 

Maximum. . . . 

M i n i m u m . . . . 

Сургутъ. 

1891 годъ. 

Средпяя темп. . 

Maximum . . . 

Minimum . . . . 

1892 годъ. 

Средняя телш. . 

Maximum. . . . 

M i n i m u m . . . . 

1893 годъ. 

Средшія темп. . 

Maximum. . . . 

Minimum . . . . 

1894 годъ. 

Средняя темп. . 

Maximum. . . . 

Minimum . . . . 

Январь. 

24,4 

• 8,і 

•40,6 

•20,0 

0,0 

48,G 

•24,8 

9,7 

-43,5 

•20,9 

• 8,о 

•43,5 

•29,2 

• 9,2 

•44,8 

•22,7 

• 4,0 

-50,з 

Февраль. Мартъ. і Аир ль. Mali. 

— 20,5 

— 4,4 

— 39,s 

— 11,8 

3,4 

— 31,1 

•17,4 

• 2,8 

•36,7 

22,0 

• 7,о 

•42,6 

18,0 

• 4,0 

•38,0 

•13,7 

• 2,0 

•30,0 

• 8,з 

8,1 

•29,1 

•12,8 

2,1 

•33,0 

— 9,5 

2,8 

— 33,3 

— 12,0 

1,6 

— 40,0 

— 5,7 

5,2 

— 23,3 

- 1 2 , 4 

1,2! 

— 28,8 j 

• 9,4 

7,0 

•29,1 

• 2,9 

9,0 

•20,5 

• 8,9 

7,4 

• 23,2 

— 10,1 

6,4 

— 29,7 

— 7,1 

9,5 

— 25,1 

1,3 

13,8 

— 14,3 

— 10,4 

2,8 

•28,0 

3,9 

21,4 

19,0 

юль. 

18,0 

29,2 

7,1 

16,3 

27,1 

3,0 

15,4 

26,0 

4,7 

14,7 

24,0 

4,8 

19,4 

27,4 

8,4 

16,7 

26,4 

3,7 

17,7 

27,2 

8,2 

Ангуст'''-

14,7 

22,4 

3,2 

12,8 

25,3 

1,4 

16,8 

23,0 

5,8 

12,7 

21,3 

4,з 

17,о 

28,0 

5,4 

12,0 

24,е 

3,8 

16,0 

24,е 

6,2 

Септябрь. 

7,8 

17,9 

— 2,5 

7,5 

20,5 

- 4,1 

7,о 

17,1 

— 3,4 

5,8 

14,0 

- 1,8 

8,2 

16,0 

— 0,2 

9,3 

22,5 

— 1,4 

8,3 

19,0 

- 6,4 

Октлбрь. 

- 2,3 

8,8 

- 1 6 , 7 

- 2,5 

10,1 

— 20,0 

- 4,4 

6,0 

— 21,з 

- 7,8 

8,4 

- 23,4 

- 0,4 

6,4 

- 1 5 , 8 

— 0,8 

16,8 

— 11,3 

- 1,1 

5,0 

— 12,9 

Иоибрь. 

— 14,2 

2,7 

— 32,3 

— 12,5 

3,0 

— 30,7 

— 21,0 

- 7,4 

- 39,4 

— 18,3 

- 4,4 

— Зб,с 

- 1 4 , 9 

0,2 

— 31,7 

- 9,1 

3,0 

— 26,6 

— 19,2 

- 1,2 

— 33,8 

Декабрь. 

- 2 3 , з 

- 1,8 

— 46,0 

— 23,4 

- 7,з 

— 47,4 

— 20,2 

— 3,5 

- 4 7 , 4 

— 22,4 

- 7,5 

— 45,8 

— 23,з 

— 2,4 

— 45,7 

— 23,5 

0,0 

— 55,0 

— 20,2 

— 5,0 

- 4 4 , 5 

Г о д ъ. 

— 
— 

- 3,7 

27,1 

- 4 7 , 4 

— 3,7 

26,0 

— 48,и 

— 5,5 

24,0 

— 45,8 

- 2,9 

28,0 

— 45,7 

- 2,7 

26,4 

— 55,о' 

— 3,5 

27,2 

— 50,з 



T a б л и ц a II. 

Сравпительная таблица средішхъ выводовъ температури по даниымъ 1893 и 1894 годовъ. 

О б д о р е к ъ . 

С р е д н я я т е м п . 

M a x i m u m . . . 

M i n i m u m . . . 

Б е р е з о в ъ . 

С р е д п я я т е м п . 

M a x i m u m . . . 

M i n i m u m . . . 

С у р г у т ъ . 

С р е д п я я т е м п . 

M a x i m u m . . 

M i n i m u m . . . 

J3 

ев 
И 

- 2 3 , о 

— 3,2 

1894 

- 4 9 , с 

1894 

- 2 2 , 2 

0,9 

1894 

- 4 8 , 6 

1894 

— 25,9 6 

— 4,0 

1894 

— 50,3 

1894 

й 
оЗ 
ft 
и 

— 19,96 

- 2,9 

1894 

— 38,4 

1894 

- 1 6 , 1 5 

3,4 

1894 

— 39,5 

1893 

— 16,15 

— 2,6 

1894. 

— 38 

1893 

М
ар

тъ
. 

- 1 6 , 4 

3,2 

1893 

— 37,8 

1894 

— 10,55 

8,1 

1893 

— 33,6 

1894 

— 9,05 

5,2 

1893 

— 28,8 

1894 

А
п

р 
ль

. 

— 10,5 

3,6 

1893 

— 28,з 

1894 

- 5,9 

9,о 

1893 

- 2 3 , 2 

1894 

— 4,55 

13,8 

1893 

- 2 8 , 0 

1894 

св 

0,з 

12,8 

1894 

— 21,з 

1894 

4,2 

26,6 

1894 

— 17,1 

1894 

3,7 5 

21,4 

1894 

- 1 9 , 0 

1894 

И 
g 

7,1 

19,0 

1894 

— 4,1 

1894 

10,05 

21,9 

1893 

— 2,9 

1894 

11,3 

23,4 

1894 

— 1,1 

1894 

13,0 

23,9 

1893 

2,4 

1894 

15,85 

27,1 

1893 

3,0 

1893 

17,2 

27,2 

1894 

3,7 

1893 

о 

п 

< 

13,35 

22,1 

1894 

1,0 

1893 

14,8 

25.3 

1S93 

1,4 

1893 

14,6 

24,0 

189% 

3,8 

1893 

1 
w 
н 
Н 

о 

5,45 

16,6 

1893 

- 5,2 

1894 

7,65 

20,5 

1893 

— 4,1 

1893 

8,8 

22,5 

1893 

— 6,4 

1894 

л 
ft 

я 

и 
О 

— 6,0 

9,1 

1893 

- 2 2 , 3 

1894 

— 3,4 5 

10,1 

1893 

- 2 1 , 3 

1894 

— 0,95 

16,8 

1893 

- 1 2 , 9 

1894 

A 
ft 

ю 
R 

18,85 

0,0 

1893 

— 37,9 

1894 

— 16,75 

3,6 

1893 

— 39,4 

1894 

— 14,15 

3,6 

1893 

- 3 3 , 8 

1894 

Д
ек

аб
рь

. 

- 2 2 , 7 5 

- 2,8 

1894 

— 51,5 

1893 

— 21,8 

— 3,5 

1894 

— 47,5 

т% 

— 21,85 

0,6 

1893 

— 55,0 

1893 

о 

— 6,5 

23,9 

V I I - 1 8 9 3 

— 51,6 

X I I — 1 8 9 3 

- 3,7 

27,1 

Г І І — 1 8 9 3 

— 48,6 

1—1894 

- 3,і 

27,2 

П — 1 8 9 4 

— 55,0 

Х І І - 1 8 9 3 

W 
о 

м 

- 8 , 9 

- 4 , 1 

— 3 , з 

6 
н 

11,2 

13,6 

14,4 

л 
a 
Ф 

• a 
О 

- 6 , 5 

- 4 , 2 

- 2 , 1 

63 
S 
н 

— 2 1 , 9 

« 

- 2 0 , 1 

- 2 1 , 3 
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Пзъ этой таблпцы впдно, что для 

Обдорска: Березова: 

Средняя годовая температура. . . . —6,5 —3,7 

Разность между тепл йшимъ и so-

лодн йшимъ м сяцамп . . . . 86,35 38,05 

Разность между maximum н minimum 75,4 75,7 

t0 ниже 0 бываетъ съ октября по 

апр ль—въ продолженіе . . . 7 м с. 7 м с. 

Средняя t 0 этого періода -16,78 —13,83 

Средняя t0 періода, когда она бываетъ 
выше 0 7,84 10,49 

Т a б л и ц a III. 

Сравиительная табліща колебанія температуры въ теченіе года посл -
довательно между каждыми двумя сос днимп м сяцами. 

М сяцы. 

Декабрь 1892 г. . 

1893 г. 
Январь 

Ф враль . . . 

Мартъ 

Апр ль 

Май 

Іюнь 

Іюль 

Августъ 

Сентябрь . . . . 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Средняя температура. 

к 

о 
О 

- 2 4 , 7 

— 23,о 

— 19,95 

— 16,4 

— 10,5 

0,3 

7,1 

13,0 

13,35 

5,45 

— 6,0 

— 18,86 

— 22,7 5 

1 
ф 

д 

— 23,3 

- 2 2 , 2 

— 16,15 

— 10,55 

— 5,9 

4,2 

10,05 

15,85 

14,8 

7,55 

— 3,45 

— 16,75 

— 21,8 

Ь 

— 23,3 

— 25,95 

— 16,15 

— 9,05 

— 4,56 

3,7 5 

11,3 

17,2 

14,6 

8,8 

— 0,95 

— 14,15 

— 21,85 

Повышеніе. 

І 
о « 
о 

1.' 
3,05 

3,65 

5,9 

10,8 

6,8 

5,9 

0,35 

m 
о 

•S 

ft 
ф 

т 

1,1 

6,05 

5,6 

4,66 

10,1 

5,85 

5,8 

і 
Е? ft 
о 

9,8 

7,1 

4,6 

8,3 

7,65 

5,9 

Поииженіе. 

й 
о ft 
о 

ё 
о 

7,9 

11,45 

12,85 

3,9 

й 
о 
CO 
а> 

й> 

pq 

1,05 

7,25 

11,0 

13,3 

5,05 

ft 
р 

2,65 

2,6 

5,85 

9,75 

13,2 

7,7 

Сургута: 

- 3 , 1 

43,15 

82,2 

7 м с. 

—13,23 

11,13 
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Таблица колебаній температуры показываетъ, что (за исключе-
ніемъ Сургута) во вс хъ наблюдательцыхъ пунктахъ январь м сяцъ 
тепл е предыдущаго декабря въ Обдорск —на 1,7°, въ Березов —на 
1,1°; въ Сургут ж январь холодн е декабря на 2,65°. 

Если не принимать во вниманіе посл дняго обстоятельств^, то 
можно сказать, что повышеніе температуры везд начинается непо-
'средственно съ яиваря и продолжается вплоть до іюля м сяца (въ 
Обдорск —повышеніе температуры въ август на 0,35 есть единпчный, 
исключителышй случай). 

Maximum поннженія выпадаетъ на ноябрь, такъ какъ этотъ 
м сяцъ холодн е предыдущаго—октября: 

для Обдорска — на 12,85°, 

» Березова — » 13,3, 

» Сургута — » 13,2. 

Maximum повышенія для Обдорска и Березова во времени оди-
наковъ—въ ма (май для Обдорска на 10,8°, а для Березова на 10,1° 
тепл е апр ля); что-же касается Сургута, то для него онъ выпадаетъ 
въ феврал м сяц (февраль на 9,8° тепл е января); объясняется это 
главнымъ образомъ т мъ, что одинъ изъ разсматриваемыхъ, именно 
1893 годъ, по своей суровости для Сургута долженъ быть признанъ 
иеобыішовеннымъ (въ этомъ году январь—29,2°, тогда какъ въ 1891 
—24,8°, 1892—20,9°, 1894—22,7°). 

Мояшо даже утверждать, что будь январь этого года мен е хо-
лоденъ, maximum повышенія ііерешелъ-бы на тотъ же самый май 
м сяцъ, какъ и въ другіе годы (1891, 1892 и 1894 г.г.; см. таблицу 
№ 1). 

Въ общемъ, сравнивая колебанія температуры въ Сургут съ 

таковыми-же въ Обдорск и Березов , сл дуетъ притти къ заключе-

нію, что климатъ Сургута мен е постояненъ, перем нчпв е, не- такъ 

устойчивъ, какъ въ Обдорск и Березов . 
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T a б л и ц a IV. 

Осадки въ періодъ 1891—1894 годовъ (въ миллим.). 

Обдорекъ. 

1891 годъ. 

Сумма 

Maximum . . . 

Число дней . • 

Въ томъ числ 
со си гомъ . 

1893 годъ. 

Су.мма 

Maximum . . , 

Число днеіі 

Въ томъ числ 
со сн гомь . 

1893 годъ. 

Суміма 

Maximum . ; . 

Число дней . . 

Въ томъ числ 
со сн гомъ . 

1894 годъ. 

Сумма 

Maximum . . . 

Число днеіі . . 

Въ томъ числ 
со си го.мъ . 

Березовъ. 

1891 годъ. 

Сумма 

Maximum . 

Число дней . . 

Въ томъ числ 
со сп гомъ , 

1892 годъ. 

Сумма 

Maximum . . . 

— 
л 
= 
-

-
-
Ф 

-

3,9 

2,1 

4 

13,2 

3,8 

13 

13 

8,0 

1,5 

14 

14 

11,4 

1,5 

14 

14 

9,4 

2,4 

8 

Св 

8,і 

2,7 

8,7 

1,0 

13 

13 

9,э 

1,4 

16 

16 

11,1 

3,1 
8 

8 

10,2 

2,2 

д 
н т 

8 

14,2 

3,4 

9 

3,2 

1,1 

10,0 

1,8 

10 

10 

4,7 

1,4 

6 

2,з 

1,з 

5 

5 

і і ій| 

18,о 

3,1 

13 

13 

6,7 

1,3 

10 

10 

12,7 

2 

13 

12 

3,9 

2,1 

3 

9,2 

3,1 

14,7 

2,2 

0,7 

20,9 

7,8 

13 

29,9 

10,4 

13 

1,3 

3,4 

5 

3 

28,і 

6,! 

14 

33,7 

13,5 

13,7 

3,в 

41,1 

8,4 

13 

1 

14,2 

8,1 

5 

13,8 

9,2 

3 

27,1 

7,7 

8 

74,1 

34,7 

-
>о 
W 

I 
о 

9,9 

5,5 

8 

42,8 

13,з 

10 

27,1 

12,2 

11 

90,2 

34,2 

13 

35,1 

6,1 

14 

172,о 

Зб,с 

44,5 

7,5 

9 

64,2 

15,9 

13 

38,7 

10,о 

13 

90,9 

35,1 

12 

70,0 

8,9 

19 

110,3 

25,4 

26.3 

7,8 

10 

4 

10,9 

3,1 

10 

3 

47,8 

12,4 

14 

22,3 

12 

2 

47,2 

6,2 

11 

2 

9,з 

2,2 

о 
W 
Ен 
W 

о 

л 
Р( -о 

л 

и 

21,8 

6,0 

11 

11 

21,2 

6,8 

11 

10 

35,3 

7,2 

16 

13 

37,2 

9,0 

18 

18 

16,4 

6,4 

6 

3 

22,7 

6,0 

14,1 

4,7 

15 

15 

,в 

1,8 

12 

12 

24,8 

6,4 

13 

13 

9,9 

3,1 

8 

8 

Св 

3,7 

1,2 

І,Ъ 

1,2 

13 

13 

8,4 

1,4 

13 

13 

3,4 

0,7 

8 

ІО.І 

2,0 

12 

12 

і.ді. 
п 

іий 
тъ. 

10,0 

2,о 
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Чпсло дпей . . 

Въ томъ числ 
со сн гомъ . 

1893 годъ. 

Сумма 

Maximum . . . 

Чпсло дпей . . 

Въ томъ числ 
со сп гомъ . 

1894 годъ. 

Сумма 

Maximum . . . 

Число дн й . . 

Въ томъ числ 
со сн гоиъ . 

Сургутъ. 

1891 годъ. 

Сумма 

Maximum . . . 

Число дней . . 

Въ томъ числ 
со сп гомъ . 

1892 годъ. 

Сумма 

Maximum . . . 

Число диеіі . . 

Въ томъ числ 
со сн гомъ . 

1893 годъ. 

Сумма . . . . 

Maximum . . . 

Число дней . 

Въ томъ числ 
со сн гомъ . 

1894 годъ: 

Сумма. . . , 

Maximum . . . 

Число дііеіі . . 

Въ томъ чнсл 
со си гомъ . 

л 

Св 

2,7 

0,9 

5 

6,4 

5,1 

3 

6,6 

0,я 

18 

18 

9,0 

2,7 

15 

15 

5,1 

2,о 

7 

9,о 

3,0 

10 

10 

A 

m о 

д 
н т 

7,8 

3,2 

11 

II 

6,0 

1,4 

9 

6,1 

1,1 

17 

17 

4,8 

0,9 

10 

10 

5,8 

Г,6 

14 

14 

7,1 

8,2 

6 

iiift 

6,3 

1,4 

5,3 

1,4 

7 

9,0 

3,2 

10 

10 

І5,з 

6,3 

12 

12 

11,8 

3,о 

14 

14 

16,7 

6,7 

15 

15 

л 

Р. 
1=1 
< 

-

11,3 

3,і 

13 

12 

7,5 

5,0 

4 

13,4 

15 

14 

10,8 

1,8 

14 

14 

26,2 

13,4 

18 

12 

6,8 

1,8 

9 

14,9 

10,6 

4 

0,1 

0,і 

1 

41,2 

15,з 

16 

37,о 

10,с 

12 

43,2 

8,8 

20 

9 

19,7 

4,6 

15 

18 

1 

27,о 

5,4 

12 

8,1 

6,3 

3 

60,6 

18,1 

17 

68,1 

14,о 

14 

1 

77,6 

22,0 

22 

1 

70,9 

20,о 

14 

— 

18 

— 

31,2 

8,9 

8 

43,9 

29,5 

7 

67,3 

21,з 

19 

93,0 

34,о 

12 

— 

61,8 

16,4 

12 

152.7 

68,0 

17 

— 

(0 
о 
и 
Щ 

20 

49,7 

16,1 

12 

46,8 

19,9 

5 

77,6 

26,9 

20 

89,2 

28,о 

17 

80,4 

23,0 

17 

78,4 

19,2 

12 

« 
Ен 
И 
Ф 

a 
9 

3 

42,! 

8,. 

13 

3 

4,9 

1,6 

6 

-
p. 

о 

23,0 

5,6 

13 

л 
Р. 
W 

о 
М 

5 

5 

11,0 

5,0 

9 

A 
a. 

ю 
й 
и 

6,9 

1,8 

1,* 

1,4 

1 

8,і 

2,1 

9 

5,1 

2,0 

5 

55,1 

8,0 

25 

40,2 

7,8 

16 

26,о 

8, 

14 

42,7 

13,5 

11 

40,6 

11,0 

28 

25 

43, s 

9,0 

22 

18 

32,5 

4,4 

24 

18 

32,7 

7,0 

21 

16 

8,4 

1,0 

16 

16 

11,2 

3,7 

12 

12 

25,9 

4,о 

19 

18 

17.3 

4,0 

16 

16 

10,6 

2,2 

26 

26 

8,9 

2,о 

15 

21,9 

3,7 

15 

15 

2,5 

14 

14 



Т а б л и ц а V. 

Сравнительная таблпца среднпхъ м сячныхъ осадковъ по даннымъ 1893—1894 годовъ. 

a. 

•a 

— 

(3 

О о eq § О CO 

О б д о р е к ъ . 

Сумма 

Число дией . . 

Въ томъ числ 
со сн гомъ . 

Б е р е з о в ъ . 

Сумма 

Чисдо дней . . 

В ь томъ числ 
со сн гомъ . 

Сургутъ. 

Сумма 

Число диеіі . . 

Въ томъ числ 
со сн гомъ . 

9,7 

14 

14 

455 

4 

4 

7,5 

8,5 

8,6 

10,5 

12,о 

12,о 

6,9 

10,0 

10,0 

6,45 

10,0 

10,0 

7,35 

8,0 

8,0 

5,8 

8,0 

8,0 

14,25 

14,5 

14,5 

8,3 

8,0 

7,5 

9,4 

8,5 

7,5 

16,5 

13,5 

10,5* 

18,с 

9,0 

6,0 

7,5 

2,5 

1,5 

31,45 

17,5 

7,0 

14,0 

4,0 

1,0 

17,8 

7,5 

74,25 

18,0 

0,5 

61,6! 

12,0 

64,8 

12,6 

37,55 

7,5 

48,25 

8,5 

107,25 

14,5 

79,4 

14,5 

35,05 

13,0 

3,5 

23,86 

9,5 

1,5 

34,6! 

12,5 

0,5 

36,26 

17,0 

15,5 

14,05 

7,0 

32,6 

22,6 

17,35 

10,6 

10,5 

6,2 

5,0 

4,5 

6,71 

10,0 

10,о 

6,6 

7,0 

7,о 

17,5 

17,о | 17,0 

21,6 15,06 

14,5 

14,5 

290,3 

130,0 

88,0 

189,35 

87,5 

51,0 

440,95 

178,0 

100,0 

34,2 5 

25,0 

21,5 

22,70 

19,о 

17,0 

62,20 

45,5 

32,0 

140,45 

28,6 

1,0 

103,60 

23,5 

260,90 

47,0 

0,5 

88,6; 

40,5 

29,6 

45,оо 

24,0 

13,0 

88,86 

52,6 

34,6 

26,95 

36,0 

36,о 

18,06 

21,0 

21,о 

29,оо 

33,0 

33,о 



T a б л и ц a VI . 

Время вскрытія и замерзанія р ки Оби. 

П у н к т ы. 

Обдорекъ . . . 

Березовъ. . . . 

Сургутъ . . . . 

1! с 

Раннее. 

22 мая. 

15 » 

27 апр ля. 

к р ы 

Позднее. 

20 іюня. 

5 » 

23 мая. 

т і е. 

Среднее. 

5—6 іюпя. 

25—26 мая. 

10 мая. 

Ч
п

сл
о 

дн
ей

 
ра

зп
и

ц
ы

. 

29 

21 

26 

3 а м е р з 

Раннее. 

14 октября. 

24 » 

11 » 

Позднес. 

15 ноября. 

15 » 

30 октября. 

а н і е. 

Среднее. 

30 октября. 

4 ноября. 

20—21 окт. 

11 
32 

22 

19 

. Число дней, 

свободныхъ 

отъ льда. 

146 — 147 
і м. 23-24 дн. 

162-163 
5 м. 8—9 дн. 

163—164 
5 ы. 9—Юдн. 

дпей 
разницы 

между 
пункта-

ми. 

16 

1 

17 

П у н к т ы. 

Обдорекъ. . . . 

Березовъ. . . . 

Сургутъ . . . . 

Р 

22 

15 

27 

В с к р 

а н н е е. 

мая. 

» 

апр ля. 

Чиоло дней 
разннцы 

между 
пунктамп. 

[' 25 

• 

ы т і 

П о з д н ее. 

20 іюня. 

5 » 

23 мая. 

е. 

Число дпей 
разннцы 
между 

пунктами. 

} і 5 І 
' 28 

1 13 
J 

Р 

14 

24 

11 

:І a 

а н н е е. 

октября. 

» 

» 

и е р 

Чнсло дней 
разницы 

между 
пунктами." 

10] 

> 23 

І і з ) 
) 

з а н 

П о з д н е е. 

15 поября. 

15 « 

30 октября. 

і е. 

Число диой 
разницы 

между 
пунктами. 

щ 
jj 
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T a б л и ц a VII. 

Св д нія о вскрытіи и замерзаніи р. Оби въ Сургут . 

Годы. 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

1878 

1879 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

Ледъ стало 

ломать. 

1 мая 

15 апр ля 

24 апр ля 

22 апр ля 

25 апр ля 

2 мая 

15 мая 

13 мая 

25 апр ля 

28 апр ля 

10 мая 

7 ыая 

29 апр ля 

28 апр ля 

6 мая 

27 апр ля 

8 мая 

16 мая 

5 мая 

8 мая 

14 ыая 

5 ыая 

4 мая 

2 ыая 

24 яая 

12 мая 

12 ыая 

23 апр ля 

14 мая 

12 мая 

5 мая 

11 мая 

20 мая 

9 мая 

22 апр ля 

0 мая 

18 мая 

Р ка 
очистилась 
отъ льда. 

5 мая 

30 апр ля 

1 и ая 

27 апр ля 

4 мая 

7 мая 

21 мая 

18 мая 

1 мая 

8 мая 

15 мая 

18 мая 

6 ыая 

3 мая 

9 іМая 

9 мая 

13 мая 

23 мая 

12 мая 

13 мая 

20 мая 

11 мая 

6 мая 

7 ыая 

28 мая 

Замерзаніе. 

16 октября 

28 октября 

19 октября 

20 октября 

13 октября 

17 октября 

13 октября 

25 октября 

8 октября 

Неизв стно 

15 октября 

30 октября 

12 октября 

1 ноября 

28 сентября 

18 октября 

12 октября 

20 октября 

28 октября 

13 октября 

11 октября 

13 октября 

17 октября 

10 октября 

24 октября 

16 октября 

23 октября 

26 октября 

28 октября 

30 октября 

3 ноября 

24 октября 

25 озстября 

14 поября 

25 октября 

17 октября 

12 октября 

Число дией, 
свободныхъ 

отъ льда. 

164 

181 

171 

176 

162 

163 

145 

160 

160 

— 
153 

165 

159 

182 

142 

162 

152 

150 

169 

153 

144 

155 

164 

156 

149 
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Изъ вышеприведенной сравнительной таблицы среднихъ м сяч-
ныхъ осадковъ видно, что бол е всег^ выпадаетъ ихъ въ Сургут и 
что во вс хъ трехъ наблюдательныхъ пунктахъ сумма осадковъ рас-
пред лена по временамъ года такъ; наибольшая л томъ, зат мъ осенью, 
потомъ весною и, наконецъ, наииеныпая—зимою. Приведенная ниже 
таблЕЧка показываетъ количество осадковъ по временамъ года въ % 
къ общему ихъ колнчеству за годъ: 

Обдорскъ 

Березовъ 

Сургутъ 

Л то. 

48 

55 

60 

Осень. 

31 

24 

20 

Весна. 

12 

12 

14 

Зима. 

9 

9 

6 

Изъ вышеприведенной таблицы вскрытія и замерзанія Обн видно, 
что число дней, свободныхъ отъ льда, для Сургута и Березова почтп 
одниаково—163, для Обдорска же на 16 дней мен е—147; при этомъ 
паблюдается, что среднее вскрытіе и замерзаніе въ Сургуг на 15 дней 
паступаетъ ран е, ч мъ въ Березов ; въ Обдорск -же позже, ч мъ 
въ Березов —среднее вскрытіе на 12 дней, а замерзаніе на'4 дня. 

Въ акт вскрытія участвуютъ два фактора. Первый и главный— 
это прибыль воды до изв стнаго уровня, второй—в теръ. 

Первая весенняя прибыль воды въ Сургут р дко наступаетъ 
ран е 12 апр ля. Къ этому времени уровень р ки ниже уровня р ко-
става аршина на 4 и до 7. Въ начал знмы вода убываетъ, ледъ 
осаживается—опускается, отламываясь отъ береговъ; оставшіяся части 
льда у береговъ называются осенцамщ по нимъ можно судить о велп-
чин убылн воды. Вода доляша прибыть настолько, чтобы могла ос в-
шій въ начал зимы ледъ поднять выше уровня осенцовъ и самые 
осенцы затопить. Зат мъ остальное—д ло в тра,, саособствующаго ско-
р йшему вскрытію р кн. 

Существующій скудный картографическій матеріалъ Тобольскаго 
С вера, состоящій изъ 10-ти и 40-ка верстныхъ. плановъ Омскаго 
Военно-Тоцографическаго Отд ла, основывается на съемочныхъ рабо-
тахъ чиновъ военио-топографической партіп поручнка Воронина, про-
изводившаго таковыя въ конц 40-хъ годовъ, и на работахъ чішовъ 
экспедиціи Гофмана, производившихъ съемку с вернаго Урала въ 
50-хъ годахъ и сиявшихъ, попутно, восточный его склонъ, такъ что 
опред лились истоки н которыхъ р къ. Работы чиновъ партіи Воро-
ніша производились, главнымъ образомъ, по Оби и н сколькимъ круп-
нымъ заселеннымъ ея притокамъ, и то не на всемъ протяженіи по-
сл днихъ. Многіе притоки показаны со словъ ииородцевъ. 
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Вотъ н которыя данныя, собранныя мною объ этихъ работахъ. 
По сообщенію ІОганскпхъ остяковъ, два топографа партіи пору-

чика Воронина въ теченіе іюля м сяца 1849 г. (начали работу посл 
Петрова дня, кончили къ первому Спасу) производили съемочныя ра-
боты: одинъ по Болыпому, другой по Малому Югану, при чемъ ка-
ждымъ изъ нихъ была пройдена ббльшая половина теченія р ки, 
именно по р. Б. Югану до юртъ Купланд евыхъ, a no М. Югану до 
юртъ Ачимовыхъ. 

Осталыюе протяженіе Югана, а также его притоковъ, наносено 
на карту по разспросамъ м стныхъ жителей; для этого топографы 
чертили на песк р. Юганъ, и остяки показывали вс , впадающіе въ 
р. Юганъ, притоки. 

По сообщенію Сартыньинскаго старожила, м щапина Бешкиль-
цева, по р. Сосв топографы были только до с. Сартыньи, на протя-
женіи 225 верстъ, дал е же не здплп. 

Проживаіощій въ верховьяхъ р. Агана остякъ Александръ Ка-
замкпнъ сообщплъ, что землем ръ до зжалъ до юртъ Сынкъ-ypefl-
пуголъ, т, е. на протяженіп только 150 верстъ по р. Агану. 

Существуетъ еще карта Тобольской губерніи, 50 верстъ въ дюіім , 
изданная Ильинымъ, но на ней показапа в рно только одна Обь. 
Удивителъно, почему при составленіп этой карты былъ совершенно 
оставленъ безъ вниманія существовавшій доволыто в рныйматеріалъ, 
въ вид 10-ти верстныхъ планшетовъ Омскаго Военно-Тоігографиче-
скаго Отд ла. 

Есть еще малоизв стиая геологическая карта части с вернаго 
Урала, составленная въ 1888 г. горнымъ инженеромъ едоровымъ, на 
которой, между прочимъ, показано верховье р. С верной Сосвы до впа-
денія въ нее p. М. Сосвы Уральской. 

Работами 1895 г. гидрографической экспедіщіп полковнпка Виль-
кицкаго установлено, что Обская губа не такъ широка, какъ это^по-
казано на существующихъ картахъ, и не им етъ прямого направленія 
съ с вера на югъ. Ея восточный берегъ, въ д йствительности, запад-
н е, ч мъ показано на картахъ, на 20—75 верстъ, а устье Тазовской 
губы далеко юяш е, такъ что положепіе входного х\іыса въ Тазовскую 
губу нев рно на 55 миль. Работы эти внесли существенную поправку 
къ карт , и Тазовская губа оказалась, въ д йствительностп, много 
западн е, отчего устье р. Таза приходится на карт на м ст р. Пура, 
а устье р. Пура на 100 версть западн е. 

Теперь становятся понятнымп показанія Ваховскихъ остяковъ о 
положеніи р къ Пура, Таза н Енисея, между т мъ какъ эти показаыія 
ран е прпводили меня въ недоум ніе. 
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Данныя объ ископаемыхъ Тобольскаго С вера не отличаются осо-
бой полнотой, такъ какъ разв дки йъ этомъ направленіи начались 
сравнительно недавно. 

Изъ описи Кондинскаго моыастыря, составлешюй въ 1G73 году, 
ВРІДНО, что въ Березовскомъ у зд производилась плавка чугуна изъ 
жел зной руды, в роятно, болотной. (Зап. Императорскаго Русск. Геогр. 
Общ., кн. XII, 1857 г.). 

Слюда встр чается въ Березовскомъ у зд , гд въ XVII в. су-
ществовалъ даже пріискъ, зачисленный царскою грамотою за Кондин-
скимъ монастыремъ въ 1679 году. 

Къ С веру отъ с. Кушеватскаго, на 200 верстъ ниже Березова, 
попадается азбестъ. 

Есть изв стіе, что на побережь Ледовитаго океапа иаходятъ 

большіе обломки каменнаго угля, выброшеннаго мореиъ. 

Mope выбрасываетъ и куски янтаря, называемаго зд сь морскимъ 

ладаномъ. 

Золото-содержащіе пески найдены въ западыыхъ пред лахъ Бе-
резовскаго у зда, въ бассейн р. С верной Сосвы, и впервые разв -
даны купцомъ Верходаловымъ въ 1828 году; разв даио было 62 м ста, съ 
содержаніемъ отъ % до й золотшіка, РІЛИ, ВЪ среднемъ, 18 долейзолота 
въ 100 пудахъ песка. 

Изъ приведенной ниже таблицы видно, что тремя разв дочными 
партіями Базилевскаго, Носилова и Фильберта, производившими раз-
в дкп одновременно въ 1885 г., изъ 30 пробптыхъ шурфовъ выиуто 
1,168 пудовъ песка, который no промывк далъ 717 долей золота, что 
составляетъ въ среднемъ 61 долю золота на 100 пуд. песка. 

К мъ и гд производнлись разв дкп. 

§ .= 5 
S ^ с̂  
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Въ баееейн р. С верной Соевы. 

Базилевскимъ. 

Блзізъ л ваго прптока р ки Мапьи, выше устья на 
4 версты 

Въ вершнн р ки Косьи 

По Халлась-Сосъ—ю, лравому притоку Сосвы, выше устья 
Маньи на 3% версты 

По ключу съ правой стороны Малоіі Сосвы, впадающсму 
въ 3 верстахъ отъ ея устья 

По Малой Сосв , 17 верстъ выше ея устья . . . . . . . 
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К иъ и гд производились разв дки. 
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По Тамроту-чехль-я, вііадающему Ібверстъ выше устья 
р кн Малой Сосвы 

По. безымянной р к , правому иритоку Лобсипыі, впа-
дающей въ М. Сосву 70 в. выше ея устья 

По р к Толья, правому приюку р. Вальи (притокъ 
С верной Сосвы) 

По Малой Сосв , по правую сторону дороги, можду юр-
тами Туръ-Водъ п Лозминскими 

10 По р к Косв , правому притоку Сосвы, впадающей 
выше устья Маиьн па 1 версту 

Фильбертомъ. 

По р. Полв (притокъ Щекурьи) 

По р. Косв (прнюкъ Маііьи), 85 в. вверхъ по течепію 
отъ Саранъ-ІІауля 
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Ит о г о. 30 1,168 717 

Кром указанныхъ лнцъ производшш разв дки: Сибпряковъ въ 
1890 году и Рогалевъ въ 1894 году, но, къ сожал нію, я не могу со-
общпть о результатахъ этихъ разв докъ, за непм ніемъ даииыхъ. 

Въ верховьяхъ р. С верной Сосвы въ 1885 г. (близъ юртъ Нялъ-
тилтъ) г. Носиловымъ открыты были м сторожденія м дной руды; су-
ществовало даже предположеніе объ устройств тамъ м дно-плавиль-
наго завода. 

Кром перечисленныхъ минеральныхъ богатствъ, часто попа 
даются въ кра кости ыамонта и особенно его бивни, в сомъ пногда 
до 8 пуд. Само ды отыскиваютъ бивни по берегамъ Ледовитаго океана, 
остяки же находятъ пхъ по берегамъ Оби и Иртыша. 

Въ настоящее время по р. Ляпину и его притокамъ, отъ вершішы 
р ки и до юртъ Мункесскихъ, исключительиое право отысішванія п 
добычи золота предоставлено товариществу, образованному лейтеыаи-
томъ Лангомъ и купцомъ Грязновымъ. 

Желающіе подробно озпакомиться съ геологичесісимъ характе-
ромъ восточнаго склона Урала могутъ обратиться къ «Дпевнику» и 
«Отчету» профессора едорова о д ятельностя геологической партіи 
С верной экспедиціи въ с верномъ Урал въ 80-хъ годахъ, пом -
ліенішмъ въ «Гориомъ Журпал » за 1896 годъ. 



Ч а с т ь II. 

Топографія и гидрографія, въ связи съ описаніемъ л совъ. 

ГЛАВА I. 

^ Общее описаніе. 

По поводу обсл дованія нензв данныхъ л сныхъ пространствъ Тобольскаго С -
вера.—Методъ работъ по обсл дованію.—Характеръ л сяой растительности см шан-
ной области тупдръ и л совъ.—Описані с верной грапицы зоны высокоствольпыхъ 

л совъ.—Общій характеръ л совъ этой зоны. 

Въ 1898 году я получшгь отъ Миннстерства Землед лія и Госу-
дарственныхъ Имуществъ порученіе обсл довать неизв данныя еще 
л сныя пространства с вера Тобольской губерніи. Въ зиму того-же 
года я прнступилъ къ выполненію даииаго мн порученія ы продол-
жалъ свои разъ зды въ теченіе пяти зимъ. 

Работы по обсл дованію производились лишь въ зимнее время 
потому, что только въ этотъ періодъ года есть полная возмо?кность про-
никнугь на оленяхъ въ глубь страны и даже въ такія м ста, гд не 
существуетъ никакихъ дорогъ. Л толъ же путь возмоя^енъ исключи-
тельно по р камъ на лодк , т. е. доступенъ осмотръ лишь прибрёж-
ной м стности. 

Ежегодно разъ зды производились въ теченіе четырехъ м ся-
цевъ, съ половины ноября до половины марта. Въ начал зимы, въ 
теченіе ноября и декабря, въ этомъ кра стоятъ спльные холода, и 
нер дко температура воздуха пошшается до — 50° по Цельзію; ноэто— 
единственно возможное время для про зда по такпмъ м стностямъ, 
гд не существуетъ постоянныхъ путей сообщенія, такъ какъ нер дко 
уя^е въ яивар н тъ возможности хать безъ дорогп, всл дствіе глу-
бокаго сн га. 

На м ст обсл дованія порученныхъ мн л сныхъ районовъ 
я встр тилъ, помимо того, что входпло иепосредственно въ задачу 
моей по здки, огромныя пространства, характеръ почвы которыхъ, a 
такзке поверхность и р кп, протекающія по нимъ, не былн еще до 
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сихъ поръ обсл дованы: обыкновенно на существующихъ въ обраще-
піи картахъ такія м стыости показываются чистыми и незаполнен-
нымп. Всл дствіе сего я считалъ себя обязаннымъ заняться не только 
обсл доваиіемъ л совъ, ио п изученіемъ топографическпхъ и гидро-
графическихъ условій м стностп. При этомъ нужно еще сказать, что 
необходішость пменно такого всесторонняго обсл дованія вытекала изъ 
того метода, какого я держался прп изученіп данной м стностп. 

За едишщу обсл дуемаго района я прішималъ бассейыъ р ки. 
Ознакомленіе съ м стностью пропзводилось путемъ объ зда и осмотра, 
какъ лпчно, такъ и черезъ л сную стражу, а также пріі помощи со-
бранныхъ разспросныхъ даыныхъ. Въ общемъ мпою было сд лано 
26 2 тыс. верстъ, да 20 тысячъ было пройдено л снымп объ здчикамн. 
Во время зды, которая совершалась только днемъ, во изб жаніе 
что-либо пропустлть ночыо, производилась маршрутная съемка; отм -
чалось все, что встр чалось на пути, съ прказаніемъ, сколько времени 
употреблено на про здъ, наприм ръ, л са, гари, болота, озера и т. п., 
п сколько потрачено на остановки въ пути, которыя неизб жны; въ 
это время производнлся осііотръ окружающей м стности, что въ рав-
ной степеніі удобно какъ съ открытыхъ ччстыхъ болотъ, такъ п съ 
высокихъ уваловъ и холыовъ. Всл дствіе неравном рноотп зды, 
скорость ея отм чалась особо на каждомъ перегон (число верстъ 
про зда въ теченіе одного часа). 

Такимъ образомъ, пройденное разстояніе опред лялось прп по-
мощи часовъ, а направленіе пути—по буссоли, для чего въ населен-
ныхъ пунктахъ предлагалось шюродцамъ указать, въ какомъ напра-
вленіи леяіитъ дорога въ сос днія юрты, что ими выполиялось поста-
новкой пустой нарты въ требуемсшъ направленіи; на нарту клался не-
широкій, длішою въ аршинъ, брусокъ, въ которомъ, въ гн зд , пом -
щалась буссоль, и окончателыю опред лялось направленіе краемъ 
бруска, посл чего захшсывался румбъ. Показанія лиородцевъ преды-
дущихъ юртъ пров рялись въ сл дующихъ юртахъ, т. е. обратными 
румбами. При значительной разпиц , посл дняя д лилась пополамъ, 
и принпмался средній руыбъ. Въ н которыхъ же м стностяхъ отм -
чались румбы, по которымъ приходнлось держать путь, отчего опре-
д лялись повороты дороги. 

На основаніи вышеіізложенныхъ данныхъ, съ дополненіемъ раз-
спросныхъ св д ніп, тутъ же, въ путп, по прі зд въ юрты соста-
влялся абрисъ пройденной м стности. Впосл дствіи, на основаніи вс хъ 
матеріаловъ,какъ виовь добытыхъдакъ п т хъ,какія былп собраны ран е, 
составлялась карта п общее описаніе м стности. 



Рнс. 2.—Привалъ въ л су. 
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Въ предыдущей глав было указано, что 64-я параллель олулштъ 
грашщей мсжду см шанной областыо тундръ и л совъ полярной зоны, 
съ одной стороны, п зоной высокоствольпыхъ л совъ—съ другой. 

Первая область представляетъ рядъ постепенішхъ переходовъ 
отъ кустарвика къ бол е развптымъ и совершеішымъ формамъ л сной 
растительности. Первый кустарникъ появляется по Ха.манельской Оби 
подъ 67° с. ш. Съ приближеніемъ къ южной границ этой области, 
число видовъ л сной растительности возрастаетъ. Уже у Обдорска 
(66° ЗГ с. ш.) встр чается ель и лііственница, до 4 вершковъ толщн-
ною, при высот до 12 — 13'/2 аршинъ. Въ этсШ м стности встр чается 
также береза и осина, хотя не толще 2 вершковъ. За р. Войкаромъ 
(65° 30' с. ш.) появляется кедръ, а за р. СынеН — юяш е 65° с. ш.— 
сосна. Па Сыней л са лучше и встр чаются, какъ на матернк , т. е. 
на бол е возвышенныхъ, сухихъ участкахъ, такъ п отд льными остро-
вами и возвышенными сопкамп среди болотъ. 

Зона высокостволвныхъ л совъ, им я с верпой границей 64-ю 
параллель, съ запада начпнается отъ Урала; на восток она перехо-
дитъ за Обь на 100 верстъ, именно до Амни и Назыма, обшшая бас-
сейны этихъ р къ. Такимъ образомъ, с верная гранпца этой зоны 
опускается ПОЧТІІ до 61-ой параллели и идетъ въ Сургутскомъ кра 
почтн параллельно Обя, въ разстояніи отъ нея не дал е 20 верстъ, 
до устья р. Агана. Зат мъ гранпца, сл дуя по р к Агану, подни-
мается на с веро-востокъ до 62° 30' с. ш., достигая вершішъ p.p. Агана 
и Коликъ-ёгана (притокъ Ваха). Отсюда по теченію р. Коликъ-ёгана 
она круто опускается на югъ, почти до 61 иараллели. Въ этой дуг , 
образуемой теченіемъ pp. Агана и Колнкъ - ёгана, заключается Аган-
скій материкъ. Наконецъ, отъ этого м ста до восточныхъ пред ловъ 
Сургутскаго у зда грашщу зоны составляетъ р. Вахъ. 

Вся м стность, лежащая на востокъ и на с веръ отъ этой зоны, 
составляетъ см шаниуіо область тундръ и л совъ; но и въ этой ио-
сл дней встр чаются м стами строевые л са, именно, по р камъ: 
Назыму, Лямнну и притокамъ Ваха—Сабуну и Кулъ-ёгану. 

Указавъ границы л сной зопы, перехожу къ характеристик за-
ключенныхъ въ этихъ границахъ л сиыхъ богатствъ. 

Въ л сахъ Березовскаго у зда господствуетъ сосна; чистые бора 
преобладаютъ надъ см шанными насаждеиіяміі, ыо и въ посл дшіхъ 
зам чается прпм сь сосны. Болотъ немного и они, большеіо частью, 
поросли соснякомъ. 

Л съ преимуществснно строевой, молодой и пріісп вающій, чистый, 
могущій дать въ будущемъ прекрасный, мелкослойпый строевой мате-
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ріалъ. Л са сп лаго, пригоднаго для эксплоаташп въ данное время, 
сравнительио, цемного; онъ достигаетъ*разм ровъ: сосна до 12 вершк., 
а кедръ и лиственница до 16 вершк., на высот груди. 

Въ л сахъ Сургутскаго у зда преобладаютъ см шаииыя насажде-
нія съ господствомъ кедра, гд прим иь сосны весьма незначительна; 
бол е или мен е значительные сосновые бора встр чаются только въ 
с веро-западной частн у зда п въ бассейн р ки Ваха. Болотъ — 
ыасса и довольно обширныхъ. Дровяной л съ преобладаетъ надъ 
строевымъ. 

Въ видахъ удобства изложенія я разд лю топографическое опи-
оаніе Тобольскаго С вера на н сколько частей или главъ, сообразно 
съ естественными особенностями описываемыхъ районовъ. 

ГЛАВА II. 

Юго-западная чаеть Березовекаго у зда. 

Общее топографическое описаніе юго-западпой частп Березовскаго у зда.—Описаніе 
этой ж части по районамъ.—I. ІОжный—Иртышскій.—II. ІОго-восточпыіі — Обскій.— 
Ш. Сосвинскій л вобережный, западный, Пріуральскій.—IT. Сосвинскій правобереж-
пый, восточпый.—V. Нижне-Сосвппскій. — Виовь проектироваппыя л сныя дачи. — 
Верхпе-Сосвинская.—Верхне-Пелымская.—Тапсуйская.— Верхне-Кон дниская. — Водо-
разд льпая.—Ендырская.—Исходпые пункты изсл дованія и порядокъ его.—Зиаче-

ніе р ки Копды и ея л са. 

Подробное обсл дованіе юго-западной части Березовскаго у зда, 
главнымъ образомъ р къ Сосвы и Ляпина, я произвелъ въ март 
1899 года, пройдя при этомъ въ оба пути 1,824 версты. Область эта, 
простирающаяся съ с вера на югъ на три градуса пшроты (64°—61°) 
и съ запада на востокъ, отъ Урала до Оби, на шехть градусовъ 
долготы, занимаетъ пространство, приблизительно, въ 100,000 квадрат-
ныхъ верстъ, пли 10 мплліоновъ десятинъ, обпимая, главнымъ обра-
зомъ, бассейнъ р кп С верной Сосвы. Эта громадная площадь, заклю-
чая въ себ водоразд лъ Обскаго и Иртышскаго бассейиовъ, орошается 
р ками, текущимп по двуігь противоположнымъ паправленіямъ, благо-
даря чему естественные пути транспорта им ютъ два выхода: на с -
веръ—въ Обь и на югъ—въ Иртышъ. 

Существующій картографическій матеріалъ по этой м стности 
неудовлетворителенъ. Многіе значителыше притоки р. Сосвы вовсс 
не показаны, или показаны совершепно ыев рно., 

Помимо того м стиость, простпрающаяся съ с вера на югъ на 
100, а съ запада на востокъ на 300 верстъ, отъ 62° до 6Г с. ш. и отъ 
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so0 до 36° в. д., площадью свыше 30 т. квадратныхъ верстъ или свышс 
3 шілліоиовъ десятпнъ, на десятиверстныхъ планшетахъ Омскаго 
Военно-Топографическаго Отд ла показана совершонно чистою, т. е. 
вовсе не изсл дованною. На 40-верстной карт она показаиа болотомъ. 
Въ д йствительиости же, на всемъ протяяіеніи этого райоиа, въ на-
правленіи съ запада на востокъ, т. е. отъ Урала до Оби, лежитъ 
весьма возвышенный матерігкъ, отчасти гористаго характера, состоя-
щій изъ ц шг уваловъ и холмовъ и достпгающій м стами ширнпы 
свыше 100 верстъ. Матерпкъ этотъ слуяпітъ водоразд ломъ Обскаго 
и Иртышскаго бассейновъ. Близъ западной его оконечности, въ 
Урал ,—нстоки р къ С верной Сосвы и Лозьвы, а восточн е ихъ— 
истокъ р кп Пелыма; дв іюсл днія р ки впадаютъ въ р. Тавду 
(л вый прптокъ Тобола]. На с верномъ склон материка берутъ на-
чало р ки, текущія въ С верную Сосву: Лепля съ прнтокомъ Абсей, 
Тапсуй съ притокомъ БорьеІІ и Малая Сосва, и текуиия въ Обь-
Бянынь-яганъ съ притокамн: Сёбуръ - яганъ, Перна-яганъ и Пыдымъ, 
и р ка Хуготъ. Съ юяшаго склона вытекаютъ: р. Позорья — притокъ 
Пелыма и Конда, впадающая въ ІІртышъ, съ притоками Мулымьей, 
Тапомъ и друпши, а съ юго-восточнаго склона: впадающая въ Обь— 
р. Бндыръ съ прдтокамп Тау, Емъ - ёга и другими, а также ішыя 
мелкія р чки. Матернкъ этотъ, начинаясь близъ верховьевъ р ки 
Пелыма, проходитъ по л вой ея сторон , т. е. между р ками Пелы-
ыомъ и Тапсуемъ, и дал е на юго-востокъ, гдЬ онъ огибаетъ болота 
верховьевъ р. Конды; на с веро-востокъ онъ доходитъ до р. Малой 
Сосвы, гд огибаетъ ея правый берегъ; на востокъ я̂ е опъ достигаетъ 
почти до р кн Оби. Этотъ водоразд льный материкъ почти сплошь 
покрытъ хвойнымъ съ господствомъ сосны л сомъ; на немъ встр ча-
ются незначительныя внутреннія болота и пригодныя для покосовъ 
м ста. 

Въ декабр 1899 года я лично про халъ поперекъ восточной 
части этого ыатерпка въ двухъ м стахъ: между селомъ Кондинскимъ 
и дер. Супрою, Туринскаго у зда, и между юртами Ендырскими и 
Больше - Атлымскиміг, сд лавъ 535 верстъ. Ва пути между первыми 
двумя пунктами ширина этого, почти сплошь покрытаго л сомъ, ма-
терика, приблизительно, 130 верстъ (отъ зимовки Чульчамъ до зи-
ловки Кортопья на р. Мулымь ). 

Ба юяшомъ склон материка, прим рно подъ б^ЗО'с. ш., беретъ 
начало р. Мулымья, протекающая по Березовскому у зду бол е, ч мъ 
яа 50 верстъ; дорога на н которомъ разстояиіи проходитъ подл са-
мыхъ ея береговъ. Ба 10-ти-верстномъ планшет вершина р. Мулымьи 
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показана въ Турпнскомъ у зд , немного южн е 61-й параллели. На 
всемъ этомъ протяженіп материкъ—сплошной и нигд не прерывается 
болотами; онъ представляетъ изъ себя рядъ непрерывныхъ уваловъ, 
раскпнутыхъ въ разныхъ направленіяхъ, по преимущественно — съ 
запада на востокъ. Средп этпхъ уваловъ изр дка возвышаются от-
д льные холмы; масса такнхъ холмовъ, на с веро-восточяомъ склон , 
протянулась на востокъ къ р. Хуготъ; между ними встр чаются холмы 
обнаженные, безъ растительности, съ камнями до 10 пудовъ в еомъ., 

Изъ л сныхъ поридъ преобладаетъ сосна, препмущоственно чіг-
стымп насажденіямя, на увалахъ и склонахъ; зат мъ сл дуетъ м ша-
ный л съ съ господствомъ березы съ елыо, съприм сыокедра, сосиы 
и лиственницы, и, наконецъ, кедръ съ елыо. Пяхты и осины не встр -
чается. Строевая сосна попадается отд льными гривамп, простираю-
щншіся на протяженіи свыше 10 верстъ, а также—масса сосновыхъ 
маяковъ въ молоднякахъ. 

Отъ дер. Супры до юртъ Ендырскихъ дорога (съ юго-запада иа 
с веро-востокъ) по южную сторону материка идетъ болотами. за исклю-
ченіемъ м стности отъ дер. Супры до юртъ Кетловъ, гд , на протяяченіп 
15 верстъ, тянутся сосновые бора, и м стности въ 14 верстахъ отъ юртъ 
Ендырскяхъ, гд начинаются возвышенные увалы, покрытые строевымъ 
сосновымъ л сомъ; въ падяхъ н межъ - увальныхъ пространствахъ 
л съ м шаный съ господствсшъ березы. Уд сь водоразд лъ между 
р чками, текущнми въ Обь, и р кой Мулымьей. 

Разстояніе между юртами Ендырскіши и Больше-Атлымскими — 
100 верстъ. На первыхъ 40 верстахъ. до зимовки «Студеный», м ст-
пость покатая къ с веру, съ крутымн спускамп и съ увалами, до-
стпгатощими до 10 саж. высоты; она представляетъ пепрерывный ма-
терякъ, перес ченный по средин р чкою Тау, впадающею въ 
р. Ендыръ. Матерпкъ этотъ покрытъ л сомъ, преимущественно сосною, 
которой бол е половины; за ней сл дуетъ береза, кедръ, ель n щ-
ственшща, осииа же и пихта встр чаются весьма р дко. Присутствіе 
строевой сосны зам чается повсем стно на гривахъ въ чистыхъ на-
сажденіяхъ, въ сплошныхъ, см шанныхъ п разиовозрастныхъ соспо-
выхъ насажденіяхъ, а также масса сосновыхъ маяковъ въ молодиякахъ. 
Средняя часть пути, на прстшенш 16 верстъ, пролегаетъ узкою, 
чпстою болотнаго характера трубою, на которой есть м ста, пригодныя 
для покосовъ. По об имъ сторонамъ трубы—увалы; у иодошвы ихъ— 
березнякъ, на склонахъ—чащевой суковатый соснякъ съ березпякомъ, 
а на самомъ увал —гребн вндеиъ крупный, р дкій, строевой сосиякъ. 

Между зимовкой «СтудепыП» и юртаміг Лорботь, на протяжеіііц 
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25 верстъ,—м стность ровная, безъ зам тныхъ возвышенностей, пере-
с чеішая болотами, покрытая м шанымъ л сомъ съ господствомъ 
березы. Возвышеныый латерикъ лежитъ западн е; на открытомъ бо-
лот онъ видепъ съ дороги, верстахъ въ 20, по правую сторону 
р. Хуготъ. 

Въ феврал и март 190J года я вторично про халъ въ бас-
сейнъ р. С верііой Сосвы и БЪ верховье р. Пелыма. Зд сь мн уда-
лось побывать во вс хъ населенныхъ пунктахъ, для чего пришлось 
иерес чь эту территорію вдоль п поперекъ, сд лавъ 1,304 версты. 

Верховье р. Пелыма, какъ оказалось прп обсл дованіп, протекаетъ 
по Бсрезовскому у зду слишкомъ на 150 верстъ, прннимая въ себя, 
кром трехъ бол е значительныхъ притоковъ: Атымыі, Лямыг и 
Позорьи, до 20 мелкихъ р чекъ, им ющпхъ протяягеніе отъ 7 до 20 
верстъ. На р. Пслым —5 населенныхъ пуцктовъ. На 10-верстномъ 
планшет вершина р. Пелыма показана немного с вери е 61 параллели, 
почтп на гранпц Туринскаго у зда съ Березовскимъ. 

Вся р ка Тапсуй, протяяіеніемъ около 200 верстъ, протекаетъ по 
Березовскому у зду іг, кром значительнаго притока—р. Ворьп, при-
нимаетъ въ себя еще пять мелкпхъ р чекъ. По р. Тапсую—6 иаселен-
ныхъ пунктовъ. На существующей карт Тапсуй вовсе не показанъ. 

. На пути между р ками Тапсуемъ п Пелымомъ, отъ юртъ Хулинъ-
пауль до юртъ Лямья-пауль м стность—возвышенная; до р. Позорыі 
она покрыта присп вающимъ м шанымъ л сомъ, а отъ р. Позорыі 
до юртъ Лямья-пауль идутъ сплошные бора, въ которыхъ л съ пре-
имуществеішо строевой—кондовый, присп ваіощій. 

На пути отъ юртъ Лямья-пауль въ юрты Суй-вада-пауль (на р. 
Пелым ) и въ Люлинское зимовье (на р. Лозьв ) и отъ посл дняго 
БЪ юрты Суй-вада-пауль, въ этомъ четырехуголышк , располояіениомъ 
въ бассейн р. Пелыма и частью р. Лозьвы, м стность возвышенпая, 
съ увалами, перес ченными частыми логами; на ней, кром м ша-
цаго хвойпаго л са, есть сосповые бора, въ которыхъ встр чается 
чнстый строевой л съ, достигающій толщины до 10 вершковъ. • 

Сплошные сосновые бора идз̂ тъ на всемъ протяженіи отъ юртъ 
Тимка-пауль до юртъ Атымьевскпхъ, за искліочеиіемъ м стности на 
10 верстъ передъ юртами Атымьевскпми, покрытой прпсп вающимъ 
м шаинмъ л сомъ. На борахъ встр чаются насаяеденія кондовой, 
строевой сосны, присп вающей и си лой. Между названнымп юртами 
л томъ существуетъ п шеходная тропа и вполн возмоягсиъ про здъ 
на лошадяхъ. 

По словамъ проживаіощпхъ въ вершин р. Тапсуя, въ юртахъ 
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Тимка-пауль, вогулъ — Тимофея Пеликова и Кирила Дунаева, р ки 
Тапсуй и Конда — собствеиио, р чка Н>хъ-сапоръ, притокъ р. Эсса, 
впадающаго въ Конду съ правой стороны—вытекаютъ изъ одного озера. 
Емынъ - юртскіе остяки съ Малой Сосвы приходятъ къ этому озеру 
промышлять утку и рыбу с тями. Озеро отъ юртъ Тимка-пауль нахо-
дится верстахъ въ 40. Верпшна же самой Конды лежитъ восточн е 
этого озера п вытекаетъ изъ болотъ, которыхъ зд сь много. Средя 
этихъ болотъ встр чаются рыбиыя озера. 

На пути отъ юртъ Тнмка-пауль до вершины р ки Конды лежптъ 
возвышеиный материковый кряжъ, протяпувшійся съ запада отъ р. 
Пелыма. На юго-восток этотъ кряжъ огибаетъ болотаверховьевъ р ки 
Конды; на востокъ и с веро-востокъ онъ доходитъ до р ки Малой 
Сосвы, огибая ея правый берегъ, продолжается до р. Няііыиь - ягаиа 
и, в роятно, обнимаетъ верховья р. Хуготъ. Словомъ, этотъ кряжъ 
слуяштъ водоразд ломъ меяеду р ками, текущіши на с веръ, въ Боль-
шую и Малую Сосву и Обь, и текущими на югъ, въ р ки Конду и 
Пелымъ. Кряжъ покрытъ сосновымъ л сомъ. Сосна—янстая, кондовая, 
встр чается и сп лая. 

По словамъ Мало-Сосвгшскпхъ остяковъ пзъ юртъ Нерга —Ва-
сплія Яковлева и Павла Иванова Лйрщиковыхъ, между pp. Малой 
Сосвой и Кондой, на протяженіи 3-хъ дней хода съ нартой (50 — 60 
верстъ), отъ юртъ Теусъ-куртъ до промысловой избушкн на Конд , м ст-
иость — материковая, ровная, съ небольшимп, едва зам тными хол-
мами, покрытая разновозрастной сосной, отъ 1 до 5 вершковъ толщп-
ною; встр чаются изр дка экземпляры и толще. Сосповыя грпвы про-
стираются въ длгшу до одной версты. Л съ—не весь чистый, есть и 
суковатий, но, все-таки одпо бровио выйдетъ изъ дерева. Болотъ, 
озеръ и' р чекъ во время по здки перес кать не приходилось. 

По словамъ помощника сосвинскаго старшины Уткина, ходившаго 
на Малую Сосву за лосями, р ки Малая Сосва и Хура (притокъ Вп-
зима) вытекаютъ изъ одного болота. Узкое (въ одну версту) п дліш-
ное (въ пять верстъ) это чпстое болото пе промерзаетъ зимою: во 
второй половнн марта видны полыя м ста, въ которыхъ бурлитъ 
вода; это, очевндно, родшіки — КЛІОЧІІ. Болото окру?кено м шаиымъ 
л сомъ сосны, ели и кедра. Въ 1896 году въ этой м стности былъ 
л сной ішкаръ. 

На самомъ запад , на протяжевіи съ с вера иа югъ отъ устья 
Малой Сосвы и юртъ Туръ-вада-пауль до Люлинскаго зимовья на 
Лозьв , а въ пшргшу съ запада на востокъ отъ Лозьвы до Пелыма, 
можду этими р камп пдетъ л сная равшгаа; часть ея, прігаыкаю-
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щая къ долии р. Лозьвы—низменная, болотнаго характера, а примы-
кающая къ р. Пелыму—матерпковая, боровая, возвышенная, покрытая 
л сомъ, преимущественно сосновымъ молодпякомъ, по бывшей гарй; 
встр чаются и строевые сосновые бора, протяженіемъ на п сколько 
верстъ, а также острова дровяного л са изъ ели и сосны. Болотъ 
мало, п т внутреннія п незначителышя. 

С верн е описаннаго водоразд льнаго матерпка — равшша, иа 
которой есть высокія м ста, отчасти гористаго характера. 

Увалы отъ верховьевъ р. Лепли по водоразд лу между pp. Леплей 
и Тапсуемъ проходятъ на с веръ до р. Сосвы, касаясь во многихъ 
м стахъ праваго берега р. Леплп, гд оин достпгаютъ высоты до 
20 саженъ. 

Сп лые л са—главнымъ образоыъ, по правую стороиу р. Леплн; 
состоятъ онп изъ сосновыхъ боровъ и кедровниковъ, при чемъ кедры— 
весьма толстые. Пространство между р камн Леплей и Сосвой покрыто 
молодымъ л сомъ и частыо болотами, и только при самой р. Лепл , a 
также р. Абс , есть небольшіе сосновые бора и кедровншш. 

Спстема уваловъ, начішающихся въ лук р кн С верыой Сосвы, 
противъ устья р. Ляппна, и соединяіощііхся съ водоразд льнымп ува-
лами pp. Впзпма, Кпрзіша и Елбыньи, составляетъ сплошной РІ ДО-
вольно значительный матерпкъ, изв стный подъ общимъ названіемъ 
Люлимъ-воръ. Этотъ возвышепный материкъ противъ юртъ Оурвпп-
сккхъ, т. е. съ западной стороны, представляется въ сл дующемъ 
вид : холмнстая боровая возвышепность идетъ уваламп, па протяже-
ніи 20 верстъ, до самаго гребня; на ней—сосновый строевой л съ до 
4 вершковъ, гд сохранилпсь маяки строевой сосны 8—10 вершковъ. 
Между увалами встр чаются грпвки м шанаго дровяного л са елп п 
кедра. Съ с верной стороны, отъ Сосвинской луки, Люлимъ - воръ 
им етъ крутой склонъ, такъ что м стами взбираться па него ирихо-
дптся п шкомъ; къ югу же онъ представлястъ общую равнину, оічібая 
при этомъ р ки Визимъ и Хуру, т. е. проходптъ между р. Малой 
Сосвой и назвапиыми р чкамп. 

На самой возвышенности, какъ и по склону ея, также строевой 
сосновый л съ до 4 вершковъ и сохранились маяки строевой сосиы 
въ 8—10 вершковъ. 

Съ возвышеішости на югъ видны л са, а къ сторон Сосвы, т. е. на 
западъ,—открытое болото, между юртами Оурвинскшшп Ніільдиискимн-

Протіівъ Люлимъ-вора, на л вой сторон р. Сосвы, въ 3 вер-
стахъ отъ юртъ Кугияскихъ. протянулись увалы въ с веро-восточномъ 
направлепш, къ вершші р. Вогулкіг. 
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Отъ юртъ Кугинскихъ къ вершин р. Вогулки (выше юртъ 
Вышпыртымсішхъ) есть сухой проходъ чіо бывшей гари. 

Западиая часть—самое Приуралье, т. е. м стность междуУраломъ 
и р ками Сосвою и Ляпииомъ, заключающая бассейны л вобережныхъ 
притоковъ р ки Сосвы, р къ: Малой Сосвы, Маньи, Лобсиньи, Нейса 
и Вольи, и бассейнъ р. Ляпина,—гористаго, увалнстаго характера, и 
только въ нияшемъ теченіи впадающихъ въ Сосву р къ она им етъ 
характеръ равиинныхъ м стностей. 

На основаніи изложеЕіныхъ данныхъ о поверхности юго-западной 
части Березовскаго края, для большаго удобства, ее можно разд лпть, 
сообразно съ направленіемъ теченія р къ и направленіемъ склоновъ 
и покатостей на пять районовъ, а посл дніе въ свою очередь на бол е 
мелкіе участки, при чемъ смежные и тягот ющіе другъ къ другу, 
бол е или мен е однохарактерные, участки могутъ быть сгрушшрованы 
въ отд льныя самостоятельныя единицы—дачи. 

I районъ. Южный — Иртышскій. Районъ этотъ заключаетъ въ 
себ бассейны верхняго теченія 3-хъ р къ, текущихъ въ Иртышъ: 
Лозьвы, Пелыма п Конды; посл дняя впадаетъ въ Иртышъ непосред-
ственно, а дв первыя—при посредств р къ Тавды и Тобола. Назван-
ный районъ д лится на сл дующіе участкн: 

1. Бассейнъ верхняго течепія Пелыма съ притоками Лямьей, По-
зорьей и другими; 

2. Бассейпъ верховьевъ р. Конды, 

и 3. Бассейнъ верхняго течеиія р. Мулымыі съ притоками и 
р. Тапа (притоковъ Конды). 

Объ этомъ район излояіено выше, въ опнсаніи возвышеннаго 
водоразд льнаго материка. 

II районъ. Юго-воеточный—Обекій. Райоиъ этотъ заключаетъ въ 
себ бассейны 3-хъ р къ: Нянынь-ягана, Хугота и Ендыра, вытеішощпхъ 
съ восточной части возвышеннаго водоразд льнаго материка и впа-
дающііхъ въ р. Обь между селами Кондішскимъ и Сухоруковскимъ. 
Къ этому же району доляша быть причислена и вся остальная м ст-
ность, расположеиная юягн е предыдущей, по л вую стороиу р. Оби, 
а ггменно: бассейны р къ Сеульской и Ковинской, впадающихъ въ 
Обь между селами Сухоруковскимъ и Самаровокнмъ, а также смежная 
съ нігаи западная часть Самаровской волостп, по л вую сторону 
р. Иртыша, именно—бассейнъ р. Согома. 

Названиый районъ д лптся на сл дующіе участки: 
1. Бассейнъ р. Нянынь-ягана. 
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2. Бассейнъ p. Хугота. 
3. Бассейнъ p. Ендыра. 
4. Бассейнъ p. Сеульской. 
5. Бассейнъ р. Ковинской. 
6. Бассейнъ р. Согома. 
Басеейны р къ Нянынь-ягана и Хугота.— Краткая характеристика 

м стности этихъ двухъ участковъ видна изъ изложеныаго раньше опи-
санія возвышеннаго водоразд льнаго материка. 

Басеейнъ р. Ендыра. — Берега р ки окаймлены разновозрастнымъ 
л шапымъ л сомъ изъ ели, пихты, кедра; встр чается и бвреза, осина 
же р дка; тальниковъ н тъ вовсе. Сосновые бора идутъ по об имъ 
сторонамъ р ки, особенно въ ея верховьяхъ, верстахъ въ 5 — 7 отъ 
р кп, гривами и островамн, на которыхъ есть коидовый, строевой 
л съ. Чпстые, значнтельные кедровшіки встр чаются только близъ 
устья, лиственшща же повсем стно, отд льнымп гривами. Между при-
токомъ р. Ендыра, р. Емъ-ега, и р. Хуготъ — болота, на которыхъ 
іш іотся острова, покрытые строевымъ л сомъ изъ кедра н елп, 6—10 
вершковъ толщиною. 

Бассейнъ р. Сеульской.—Берега окаймлены строевымъ л сомъ, со-
сновымъ и м шанымъ, съ господствомъ кедра; посл дній достигаетъ 
въ діаметр свыше аршпна. Близъ устья есть зиачительный чистый 
кедровпикъ, a ио р. Васпухольской—значительный сосыовый боръ. 

По об стороиы р. Сеульской, т. е. къ р. Ендыру п къ р. Ковин-
ской, — болота, па которыхъ острова й грпвы, и даэдге значительные, 
покрытые строевымъ л сомъ кедра и ели. а къ р. Ковпиской—сосною. 
Въ верховьяхъ р. Сеульской болотъ мало и л съ молодой, по быв-
шей гари. . 

Бассейнъ р. Еовинекой. — Берега р ки окаймлены (на ширин 
справа—4 верстъ, а сл ва 1—2 вер.) гривами строевой сосны въ 6—10 
вершковъ толщиною; за опушкоіі—гари кедра, чередующіяся съ б ло-
тами и уц л вшими островами строевой сосны. 

Бассейнъ р. Согома.—Устьо р. Согома—въ copy, съ л вой стороны 
.р. Иртыша, противъ с. Базьяновскаго. Протяженіе ёго водою около 
200, а прямо 100 верстъ. Шіірина на протяженіи 50 верстъ отъ устья 
достигаетъ 50 саж., a у юртъ Дальне-Согомскихъ, въ 30 верстахъ отъ 
вершииы,—10 саж.; глубина въ разливъ отъ 3 до 6 саж., осеныоже встр -
чаются переборы до 1 аршина и омута до 2 саж. глубиною. На лодк 
про здъ возможенъ до юртъ Дальне-Согомскпхъ. Берега низкіе, под-
вержены затопленію, окаймлены лиственнымъ л сомъ и въ р дкихъ 
лпшь случаяхъ сопровождаются боровыми островами. М стиость въ 
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бассейн p. Согома тіредставляетъ болото—согру; на ней мпого луго-
выхъ гривъ и рыбныхъ озеръ, а также^іасса боровыхъ острововъ, на 
которыхъ—чистая кондовая строевая сосна, достигатощая до 10 верш-
ковъ толщияы. Острова эти отъ 1 до 3 верстъ длипою и до % версты 
шириною. На островахъ, расположенныхъ вблизи Согома, крупная 
сосиа вырублена, остались лишъ деревья 4—5 вершковой толщины. 

Лучшіе боровые острова расположены на протяженіи отъ вершины 
до юртъ Дальне-Согомскихъ и ниже этихъ юртъ иа 10 верстъ. 

Три нюкесл дующихъ района входятъ въ составъ обширнаго бас-
сейна р ки С верной Сосвы. 

Ш районъ. Сосвинскій л вобережный, Западно - Приуральскій. 
Районъ этотъ д лнтся на сл дующіе участки: 

1. Бассейнъ р. Малой Сосвы и верховьсвъ р. С верной Сосвы. 
2. Бассейнъ р. Маньи. 
3. Бассейнъ р. Лобсиньи. 
4. Бассейнъ р. Нейса. 
5. Бассейиъ р. Вольи. 
6. БассеПнъ р. Ляшгаа. 
Басеейпъ р. Малой Сосвы и верховьевъ p. Cneejmou Сосвы.—По этпмъ 

р камъ, а также мея«ду ними и р. Маньей, м стіюсть—возвыіиспиая, 
м стами даяге гористая, берега р къ высокіе, крутые, камепистые. 
Вся эта м стиость л систая, но л съ плохого каяества, преимущс-
ственно дровяиой, хвойно-м шаный, съ господствомъ сосны; по быв-
шимъ гарямъ—молодняки. 

Бассейнъ р. Маныь.—Берега р. Маныі скалисты, возвышаются до 
20 саж-. и нер дко представляютъ отв сные утесы; они покрыты строе-
вымъ кондовымъ л сомъ листвениицы, ели, кедра и осины, толщпною 
G—8 и 10 вергаковъ. По р к Мань л съ — хвойный, м шапый, съ 
господствомъ сосны. Сосновые бора строеваго л са — въ среднсмъ те-
ченін р. Маньи; они захватываютъ притоки ея: р чки Арбнпыо и 
Меяш-патыо. Сосна—съ прим сыо листвеишщы, до 8—10—12 верш-
ковъ толщиною. 

Бассегтъ р. Лобсиньи.—Въ бассейн этой р чіш и, гіриблизіітельно, 
въ направленіи ея теченія проходптъ Спбнряковская дорога—«Илычъ-
Сосвішская», по л сной, возвышенной, съ увалами и стиости. Л съ— 
хвойнын, съ господствомъ сосны, молодой и присп вающШ. Встр -
чаются значителытые чистые сосповые бора сп лаго, строевого, кондо-
ваго л са, толицшою до 12 вершковъ, а также и м шанаго, хвоііпаго 
(сосиа, ель, листвеішица), ые только по р. Лобсииь , но и по прито-



— 40 — 

камъ: Негуру и Хуытынь . М стами дорога пролегаетъ сп лыми со-
сновыми строевыми борами. 

Ме̂ кду р камн Лобснньей и Маньей, по дорог отъ избы вогула 
Николая Тасманова до избы зырянина Алексапдра Ануфріева, м ст-
ность—высокая, материковая, сплошь покрытая м шанымъ, съ господ-
ствомъ кедра, л сомъ. Л съ состоптъ, кромЬ кедра, пзъ ели, сосны 
и листвепницы, до 8 — 10 вершковъ толщины; кедръ я̂ е достигаетъ 
бол е крупныхъ разм ровъ; встр чаются сосповые бора, а также и 
дровяной л съ изъ ели, кедра и березы. 

По правую сторону дороги, т. е. на западъ къ Уралу, л съ про-
стирается на дшрину отъ 2 до G ве.рстъ; за л сомъ — болото, которое 
подойдетъ къ Сибпряковской дорог ; по болоту—много оэеръ. 

По л вую сторону дороги сп лый л съ простирается на іяирину 
до 5 верстъ; за нимъ—молодыяки. 

Бассейнъ р. Нейеа.—Глави йшіе притоки этой р ки—Манья, Іоу-
дынья и Лямья; въ бассейн ея болотъ значительныхъ н тъ, н только 
меяіду р ками Іоудыпьей и Лобсиньей — открытое болото, верстъ на 
15 въ длииу и ширину. 

По Нейсу, на протяженіи приблизйтельно40верстъ, до р. Лямьи— 
хвойный м шаный, чистый, прямослойный л съ (ели и пихты — 0,4; 
кедра 0,3; сосны 0,3; толщина деревьевъ 7 — 8 — 9 вершковъ). Въ 
самыхъ верховьяхъ Нойса — л съ мелкій, дровяной. При усть р. 
Іоудыньи, по л вую ея сторону, — сосновые бора строевого л са. Прп 
усть р. Маньи—листвешіица, а дал е—кедръ; сосны вовсе н тъ; ель 
встр чается р дко. На остальномъ пространств меяаду р каміг Ней-
сомъ, Волвею и Сосвою—см шанные молодые бора (сосна съ березой), 
м стами—кедровыя гривы, протяженіемъ по н скольку верстъ; встр -
чаются незначительныя болота. 

Бассейнъ р. Вольи {Вогульей).—Р ка эта им етъ массу притоковъ; 
главн йшіе изъ нихъ, съ правой стороны: Елбынья, Толья, Маяьяи 
съ л вой—Гомозья и Ареяья. 

По р. Воль до устья р. Елбыныг, на 20 верстъ, могутъ ходить 
пароходы. 

Берега р ки Вольи на прстшеніи 80 верстъ, до р. Тольи, окай-
млены хвойнымъ м шанымъ строевымъ л сомъ (ель и пихта — 0,4; 
кедръ 0,4; сосна 0,2 + лиственница). Л съ этотъ — чистый, прямослой-
ный, гонкій, съ незначптелышмъ сб гомъ, достпгаетъ высоты свыше 
30 аршинъ и толщины до 16 вершковъ въ діаметр на высот груди 
(сосна—только до 12 вершковъ). 

Бассейнъ JJ. Ляпина. — Главный правый притокъ р. Ляпиыа — р. 
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Щекурья, принимающая справа р. Чертыныо; иосл дняя, въ свою 
очередь, пришшаетъ справа же р ку Я?рію, у которой сл ва зпачи-
тельный притокъ р. Турпетъ. Сл ва р. Щекурья принимаетъ р. Палью. 
Въ р. Ляпинъ впадаетъ справа, кром р ки Щекурьи, еще р. Манья, 
а сл ва—р. Оурья. 

По вс мъ вышеуказаннымъ р чкамъ и по р. Ляпину, отъ его 
вершины до юртъ Мункесскихъ, товариществу, образованному лейтенан-
томъ Лангомъ и купцомъ Грязновымъ, предоставлено псключительное 
право отыскиванія и добычи золота. 

Въ бассейн р. Ляшша—много болотъ и гарей, хорошихъ л совъ 
н тъ; встр чающійся л съ —• хвойно-м шаный, съ господствомъ ели 
(ель и пихта 0,5; кедръ—0,3; сосна—0,2-j-лиственница и береза); ель, 
кедръ и лиственница достигаетъ до 10 вершковъ, а сосиа—до 6 верш-
ковъ толщины. 

IV районъ. Сосвинскій правобережный, восточный. Районъ этотъ 
д лится на сл дующіе участки: 

1. Бассейнъ р. Лепли. 
2. Бассейнъ р. Тапсуя. 
3. Бассейнъ р. Визима. 
4. Бассейнъ р. Малой Сосвы. 
Вс эти р ки вытекаютъ съ с вернаго склона возвышеннаго водо-

разд льнаго материка. 
Бассейнъ р. Лепли.—Объ ЭТОІГЬ участк изложено выше. 
Ваесейнъ р. Тапсуя. — Съ устья вверхъ, по об имъ сторонамъ 

р. Тапсуя—болота, на протяженіи около 120 верстъ, до м ста бывіпихъ 
юртъ Сельтышъ-пауль, куда въ 1858 г. Альквистъ вышелъ съ р. По-
зорьи на р. Тапсуй. Общая ширина этихъ болотъ не превышаетъ 
15 верстъ. 

Отъ м ста бывшихъ юртъ Селтыіпъ-пауль оба берега р. Тапсуя до 
самой вершины окаймлены узкою полосою хвойыаго л са кедра и ели, 
6 — 7 и 9 вершковъ и березы до 4 вершковъ толщиною. Съ л вой 
стороны Тапсуя, за опушкой—отд льное незиачительное болото, ширп-
ною до 3 верстъ, а въ длпиу—до 10 верстъ (начало его въ 7 верстахъ 
выше, а конецъ въ 3 верстахъ ниже юртъ Ены-пауль). За болотомъ— 
неширокій материкъ, на которомъ по бывшей гари—молоднякъ сосны 
и березы, 2—3 вершковъ; за этимъ материкомъ — большое болото, ко-
торое протянулось отъ устья р ки до ея вершины и даже дал е, до 
вершины р. Лтымьи (до промысловой избы Василія Дунаева). По пра-
вому берегу р. Тапсуя, па шприну до 2 верстъ, пойдутъ сосновые 
бора, ыа которыхъ—строевой, кондовый л съ, 6—8 вершковъ, а за бо-
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рами—неширокое, до 3—4 верстъ, болото. Огъ устья р. Мань-Холупья 
по направленіго къ р. Атымь (до избушкп Василія Дунаева), на про-
тял?еніи слишкомъ 30 верстъ, дорога пролегаетъ сосиовымп борамп; 
въ борахъ л съ—чистый, коидовый, строевой, пріісп вающін и сп льтй, 
толщгаюю 6—8 іі до 10 вершковъ; бора эти по правую стороиу дороги, 
т. е. къ западу, раскішуты на ішірігау 10—15 верстъ, до болота, a no 
л вую сторону, т. е. къ востоку, пройдутъ далеко—до pp. Конды п 
Малой Сосвы. 

Бассеішъ р. Визима. — Устье р. Визима — съ правой стороны р. 
Сосвы, ниже юртъ Ельби-пауль въ 12 верстахъ. Р ка Визимъ шириною 
30, а глубиною 5 саж., протяя^еиіе ея—^около 100 верстъ; начало она 
беретъ по сос дству съ р. Сысъ-консъ-я и Пупгой (посл дняя — при-
токъ Малой Сосвы). 

Съ л вой стороны, въ 10 верстахъ отъ устья, въ р. Визимъ впа-
даетъ р. Хура-я, шприна которой—25, глубина—4 саж., протяжепіс— 
около 75 верстъ; начало она беретъ изъ одного болота съ р. Малой 
Сосвой. 

Границу Визимскаго участка по р к Сосв сл дуетъ считать 
отъ юртъ Ельбп-пауль до юртъ Ханглазскихъ. 

Баееейнъ j). Малой Сосвы. •—• Бассейнъ Малой Сосвы я пос тилъ 
въ декабр 1899 года. Маршрутъ мой лежалъ по единственной. про-
кладываемой зимою, дорог съ р. Обіі отъ с. Шеркальскаго на юрты 
Лехто-Куртъ, Сера-гортъ и Нерга, на Сосв , и зат мъ по Сосв , па 
юрты Нага-гортъ, ІПахтуръ-гортъ, Тузннъ-гортъ и Хаига-гортъ. Всего 
въ оба пути мною пройдепо было 270 верстъ. Средствомъ псредвиже-
нія у жпвущихъ на Малой Сосв остяковъ служатъ исключительио 
собаки, отчего дорога узка и мало на зжена, такъ что мн пришлось 

хать на легкихъ нартахъ и протяжиыхъ оленяхъ. 
Р ка Малая Сосва беретъ свое пачало съ возвышенііаго водораз-

д ла, изъ одного болота съ р. Хурой (притокъ Внзіша), п, протекая 
на протяя еніи приблизительно 300 верстъ съ с веро-запада на юго-
востокъ, а зат мъ на с веръ, впадаетъ въ Большую Сосву съ правой 
стороны, близъ юртъ Игрюмскихъ, въ разстояніи приблизитольно 120 
верстъ отъ устья этой р кп. При усть Малой Сосвы—соръ. 

На единственной, им ющейся для этой м стности, Ю-верстіюй 
карт Омскаго Военно-Топографпческаго отд ла начало Малой Сосвы 
показаио изъ озера Нерга (Нирка-туръ), отстоящаго отъ устья этой 
р ки веротъ на 100; выше же этого озера м стиость обозначена не 
пзсл довашіою (чистою на карт ). Такимъ образомъ, около 2/з протя-
женія этой р ки остались не изсл дованнымн. 
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Кром упомянутыхъ выше юртъ, въ верхнемъ теченіи р ки на-
ходятся еще юрты Емыиъ-гортъ, Хапглазинъ-гортъ п Теусъ-куртъ, не 
пос щенпыя мною лігано, такъ какъ зимпяя про зжая дорога съ 
шізовьевъ Сосвы устанавливается только до юртъ Ханга-гортъ, посл д-
няго пункта моей по здки по Сосв . 

Въ 25 верстахъ вверхъ отъ устья р ки находится л вый ея при-
токъ р. Пупга. Шпріша посл дней 8 саж., глубина 1% саж., протя-
женіе водою 60, a no прямому направленііо 40 верстъ. На протяяіеиіп 
40 верстъ вверхъ отъ устья Малой Сосвы на югъ — громадный соръ 
Ельбинъ-туръ, шириноіо, съ запада на востокъ, около 20 верстъ, отъ 
р. Сысъ-консъ-я и до p.p. Малой Сосвы и Пунгп. Дал е, до первыхъ 
иа р. Сосв юртъ Нерга, на протяженіи 60 верстъ, — л сныя болота 
съ соснякомъ; на нихъ встр чаются также неболылія гривы кедра п 
ели. Прострапство между р ками Малой Сосвой п Пуыгой, а также 
меяаду Пунгой и р. Сысъ-копсъ-я, запято почти сплошными болотаып, 
на которыхъ встр чаются небольшіе острова и грпвкіі дровяного л са. 
Берега р. Пунгн покрыты препмущественно кедровымъ строевымъ л -
сомъ съ пріш сыо ели. По р. Сысъ-консъ-я съ устья ея л съ—м шан-
ный: келра—0,4; ели—0,3; сосны—0,2 и лнственшщы — 0,1; толщшюю 
6—7 и 8 вершковъ. Кедръ пораженъ сердцевпнното гнилью на высоту 
2—3 аршинъ. Въ верховьяхъ р ки л съ толщііиою 6 — 7 вершковъ; 
сосны—0,5; кедра—0,2; ели—0,2 и лиственшщы 0,1. По этой р к — 
много гор льнику. 

На увалахъ, расположенныхъ въ с веро-западномъ направленііт, 
верстахъ въ 15—20 отъ юртъ Нерга, и входящихъ въ составъ общаго 
материка Люлимъ - воръ, берутъ начало сл дующія р чкп: съ восточ-
наго склона—Пунга, съ с вернаго — Сысъ-консъ-я п съ западнаго — 
Визимъ. Разстояніе между вершннами Внзцма и Пунги, пріібліізіі-
тельно, 15 верстъ. 

Отъ юртъ Нерга верстъ на 20—25 вверхъ,-съ правой стороны Малоіі 
Сосвы, иреобладаютъ болота; дал е, къ югу, м стность зам тно повы-
шается: поверхпость становптся хол.мпстой, съ уваламіі. Вся эта м ст-
ность — матернковая, боровая, покрытая л сомъ; везд преобладаетъ 
сосна чпстая, ровная, кондовая, но тонком рпая, присп вающая; есть 
крупная лиственшща, уц л вшая отъ пожара; встр чаются небольшія 
грпвы крупной 8—10 вершковэй сосны, гд деревья р дко раскинуты 
по молодняку. Кедровыхъ л совъ почти н тъ вовсе, искліочая болот-
ныхъ. Кром того, встр чаются болотнаго характера м стности, по-
крытыя сосною, достигающеіо 6 — 7 вершковъ толщішы; деревья эти, 
хотя не высокія, но чистыя. 
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Дал е, на востокъ, къ Оби, м стность—материковая съ неболь-
пшми болотамп; на ней, преимущественно по бывшей гари, молодняки 
сосны; встр чаются такя«е уц л вшія отъ пояира сосновыя и кедровыя 
гривы, на которыхъ есть строевой л съ, преимущественно сосновый. 

М стность по л вую сторону р. Малой Сосвы, въ ея лук между 
юртамп Ханглазинъ-гортъ и Тузинъ-гортъ-Ханга-гортъ, — холмистая, 
боровая, покрытая молоднякомъ сосны, по бывшей въ конц 60-хъ 
годовъ гари; лиственшща, уц л вшая отъ пожара, встр чается р дко, 
кедра же вовсе я тъ. М стность эта составляетъ южную оконечность 
общаго материка Люлимъ-воръ. 

Берега Малой Сосвы окаймлены опушкою м шапаго л са съ 
преобладаніемъ кедра, зат мъ пдутъ ель и береза. Кедръ строевой. 

Р ка Малая Сосва по своей ширин и глубин была бы удобна для 
прохода по ней небольшихъ пароходовъ даже до посл днпхъ пос щеи-
гшхъ мною юртъ Ханга-гортъ, гд она им етъ ширину 20 и глубішу 
до 2 саж., если бы тому не препятствовали л сные заломы, которые 
удобы е всего убрать осенью, ио малой вод . Весенній подъемъ воды 
въ Малой Сосв достигаетъ 2 саженъ. 

районъ. Нижне-Сосвинскій. Районъ этотъ обнимаетъ нижнее 
теченіе р ки Сосвы, со включеніемъ второстепенныхъ ея притоковъ, 
при чемъ по л вому берегу простярается съ устья р. Сосвы до впа-
денія въ нее р. Ляпина, a no правому—выше, до тортъ Ханглазскихъ, 
захпатывая всю м стность, заключенную въ лук образуемой Сосвою 
противъ устья р. Ляпина. Районъ этотъ можетъ быть подразд ленъ 
на три участка, два правобереяшыхъ и одинтз л вобереяшый: 

1. Первый правобережный — отъ устья р. Сосвы до впаденія въ 
пее Малой Сосвы. 

2. Второй правобережный — отъ устья р. Малой Сосвы до юртъ 
Ханглазскихъ. 

3. Л вобервжный — отъ устья р. Сосвы до впаденія въ нее ""p. 
Ляпина. 

ІІсрвьш правобереоісный учашокъ. — Меяіду pp. Сосвой и Обью съ 
протокой Лапальской, начипая отъ протоки Поперечной до устья р. Ма-
лой Сосвы. т. е. отъ юртъ Чуииельскихъдо юртъ Игрюмскихъ,—плотный, 
возвышенный матерлкъ, ширпною до 15—20 верстъ. Ня немъ хвойные 
строевые л са съ господствомъ сосны; сосны — 0,6; еля—0,2; кедра— 
0,2; лиственшща, береза и осииа вкраплены. Л съ — чпстый, прямо-
слойный, съ незначительнымъ сб гомъ; достигаетъ толщины 8 верш-
ковъ и выпіе. Л съ этотъ—на островахъ, между которыми узкія болота. 

Правый берегъ Сосвы па всемъ протяя^епіи материка, — крутой. 
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возвышенный, боровой, песчаныО. На этоыъ протяженіи въ Сосву 
текутъ съ правой стороны четыре незиічителышя р чки: Чуинель-
ская, Сорынья, Вожья и Ужинья; по нимъ л совъ н тъ, исключая р. 
BojKbir, no которой встр чаются—сосновые бора чистаго строевого л са. 

Второй правобереэюный участокъ.—На протяжеиіи между pp. Малой 
Сосвой и Сысъ-консъ-я — громадный соръ Ельбинъ-туръ; с верную 
границу сора составляетъ р. Б. Сосва, западную—р. Сысъ-консъ-я и 
восточную—р. М. Сосва; вглубь на югъ онъ протяиулся верстъ па 40. 
Отъ р. Сысъ-консъ-я мимо юртъ Тоболдинскихъ, с. Сартынышскаго, юртъ 
Бедкажскихъ п до юртъ Кугинскихъ—м стность покрыта м шанымі> 
дровяиымъ л сомъ; дал е, до устья Ляпина, онъ слпвается съ ма-
терпкомъ Люлігаъ-воръ. 

На этомъ протяженіи въ Сосву текутъ съ правой стороны, кром 
р. Малой Сосвы п значитолыіой р. Сысъ-консъ-я, четыре ыезначптель-
ныя р чки: Мигуль-я, Куртъ-я, Елбынья и Кпрзимъ. Въ вершин 
двухъ посл дшіхъ р чекъ — сосновыіі строевой л съ, толщішого въ 
6—7 вершковъ. 

Л вобереоюный участокъ.—Отъ г. Березова до юртъ Ліоліікарскпхъ 
м стность боровая, песчаная, покрытая молоднякомъ сосіш, 2—3 верш-
ковъ толщиною. Отъ юртъ Люликарскпхъ до юртъіігрюмскихъ л вый 
берегъ ниже праваго; м стность болотпстая, кочковатая; встр чаются 
матерпковые острова, покрытые суковатымъ л сомъ кедра и елп. 

. На этомъ протяя^еніи въ Сосву текутъ съ л вой стороны, кром 
значительныхъ р къ Вогулкп и Нелыныі, еще шесть незначитель-
ныхъ р чекъ: Усть-Сосвпнская, Глубокая, Шайтанская, ]\Іалеевская, 
Эссъ-сопмъ и Елбынья. По тремъ посл днимъ р чкамъ есть хвойвый 
л съ. По р. Нелынь , по бывшей гарп—молодняки сосны съ березой, 
есть и сухостойный л съ; сохраыились неболыліе бора м шапаго 
хвойнаго л са: кедра—0,4; сосны — 0,4; ели — 0,1 и листвепннцы—0,1. 
Л съ чистый—прямослойный съ незпачительнымъ сб гомъ, толщішою 
7—8 вершковъ, а лиственніща до 12 вершковъ. Отъ юртъ Игрюмскихъ до 
юртъ Аныевскнхъ л вый берегъ Сосвы—материковый, супесчаный; на 
пемъ — дровяиой л съ. Отъ юртъ Аныевскихъ до р. Усьи, на протя-
женіи около 15 верстъ, борегъ—низменный; тутъ и Аныевскій островъ. 
Отъ р. Усьи до с. Сартыиыінскаго л вый берегъ — возвышенный, ма-
терпковый, боровой; на немъ ХВОПЫЫІІ, м шаный, строевой л съ, съ 
господствомъ сосны; соспы—0,5; кедра—0,3; ели—0,2; береза — вкрап-
лена; толщипа л са 6—7—8 вершковъ. Отъ с. Сартынышскаго мимо 
юртъБедкажскііхъи до юртъ Купшскпхъ м стность—боровая, перес -
чеыная веболышши болотами. На борахъ—оосна строевая, прегшуще-
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ственііо молодая и присп ваюіцая; встр чаются экземпляры до 9 верш-
ковъ толщииою. 

Отъ юртъ Купгаскихъ до юртъ Шошинскихъ и дал е, до р. Ляшша, 
м стность — болотистая, въ особенностн между р чками Кугннской п 
Павьей, гд на протяжеыіи 20 верстъ—болыыое открытое болото. 

На этомъ протяяшнііг въ Сосву текутъ съ л вой гтороны пять 
незначительныхъ р чекъ: Аныевская, Снбалья, Усья, Угоръ иНелынья, 
и четыре бол е значптельныя: Сартынышка, Самарья, Кугинская н 
Палья. По р чкамъ Аішевской, Сартыньинк и Кугішской есть со-
сиовые бора, въ которыхъ л съ—чистый, прямослоймый, 6 — 7 верш-
ковъ; no p. Паль хорошпхъ л совъ н тъ. 

Между р чками Сартынышской и Нелыиьей — возвышенный ма-
терикъ, располоягенпый по правую стороиу дороги мзъ с. Сартынь-
инскаго въ юрты Вышпыртымъ на р. Вогулк . Материкъ этотъ въ 
7—10 верстахъ отъ дороги. На немъ берутъ начало р чки: Нелыиья, 
5гсья, Сартынышка п пріітоки Вогулкн: Ампъ-я u АІатеръ-колынь-я. 

По степени ц иности л совъ п возмояшостя ихъ эксплоатацін 
нанболыпее значеніе им ютъ участкп самой южной части у зда; дв -
иадцать такнхъ участковъ, въ которыхъ въ будущемъ возыожно про-
извести изсл дованіе, на основаніи Инстр кціи 26 февраля 1897 года, 
сгрупгшроваин мною въ шесть отд льныхъ дачъ. 

Верхне-Соевинекая дача. Большая часть участковъ Сосвинскаго 
л вобереяшаго—Приуральскаго района, пменно бассейпы р къ: Малой 
Сосвы, ]\Іаныі, Лобсиныі и Нейса, со включеніемъ пространства между 
р. Нейсомъ и л вымъ берегомъ Сосвы до юртъ Хапглазскихъ, и одпнъ 
учаотокъ правобереяшаго района, ішенно бассейнъ р ки Леоли, — 
могутъ быть сгруппированы въ одну дачу подъ названіемъ «Верхпе-
Сосвгшской». Дача эта им етъ значительную с ть естественыыхъ сплав-
ныхъ путей и представляетъ четырехугольннкъ, почтп квадратъ, общею 
площадыо около 1 милліона десятішъ. Въ 3 верстахъ ния«е устья п -
сл дняго нняшяго притока этой дачи, р ки Нейса, на л вомъ берегу 
р ки Сосвы, распололгены юрты Няксимвольскія и Сосвинская пристань 
Сибирякова. Вс выплавляемые изъ этой дачи л сные матеріалы 
доляшы проходить мимо упомяиутаго пункта. Это — единственный въ 
данной м стности населенный русскимн пунктъ, отстоящій отъ Бере-
зова въ 500 верстахъ; онъ находится почтп въ центр дачи. 

Осталышя, зат мъ, дачи располоя^ены на возвышеішомъ водораз-
д льномъ матерпк . 

Верхне-Пелымекая дача. Прилегающій къ юяшой части Верхне-
Сосвинской дачи громадиый участокъ верхняго теченія р кп Пелыыа 
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про^янулся въ юго-восточномъ направлеиіи до юртъ Атымьевскихъ, 
слишкомъ на 150 верстъ, а въ ширину ^р 70 верстъ, им я на западъ 
р. Лозьву, а нагвостокъ болото л ваго берега р ки Тапсуя. Участокъ 
этотъ, заі-шмающій площадь около l милліоиа десятинъ, назовемъ 
«Верхне-Пелымской дачей». 

СплаА л са до р ки Тавды можетъ быть производимъ по р. Пе-
лыму и, отчасти, по р. Лозьв , выплавка же л са на р. Пелымъ—по 
многочисленнымъ мелкимъ р чкамъ. 

Тапсуйская дача. Участокъ бассейна р ки Тапсуя протянулся 
верстъ на 150, до прсшысловой язбушки Василія Д^наева, въ напра-
вленіи, параллельноыъ Верхне-Пелымской дач , къ которой онъ при-
мыкаетъ съ восточной стороны; съ с вера же и с веро-запада оиъ 
прймыкаётъ къ Верхие-Сосвішской дач ; площадь, имъ занимаемая,— 
свыте полумилліона десятияъ. Участокъ этотъ пазовемъ «Тапсуйской 
дачей». Путемъ сплава л са изъ этой дачи на р ку Сосву будетъ 
служить р ка Тапсуй съ притокамп. 

Верхне - Кондинская дача. Участки бассейна верхняго теченія 
р ки Конды и Мулымьи съ притоками примыкаютъ западною своею 
частыо къ тожиой части Тапсуйской дачи и юго-восточной части 
Верхне-Пелымской дачи. Они протянулись иа востокъ до р ки Ендыра, 
иа протяженіе около 120 верстъ, а въ ширину на с веръ — до водо-
разд ла, свыше 40 верстъ и заннмаютъ площадь около полумилліона 
десятинъ. Участки этп назовемъ «Верхве-Кондинской дачей». Путемъ 
сплава л са изъ этой дачи до р ки Иртыша будетъ служить р ка 
Конда съ притоками. 

Водоразд льная дача. Участки бассейновъ р къ Няиынь - ягана 
и Хугота, расположениые въ с веро-восточной части громаднаго воз-
вышеннаго материка, своею юго - западною частыо прішыкаютъ къ 
Верхне-Коцдпиской дач и на с вер доходятъ до р ки Оби; протя-
жеиіе этихъ участковъ въ восточномъ направленіи 80 верстъ, а въ 
с верномъ слпшкомъ 60 верстъ. Они завимаютъ площадь около полу-
мнлліона десятинъ. Участки эти назовемъ «Водоразд льной дачей». 
Путемъ сплава л са изъ этой дачи до Оби будутъ служить р кп 
Няныиь-яганъ и Хуготъ съ ихъ притоками. 

Ендырская дача. Участки бассейна р ки Ендыра, со включеніемъ 

простраиства, заключеииаго между этой р кой и р кою Хуготъ, своею 

западной стороной прішыкаютъ къ Водрразд льной и Верхне-Кондин-

ской дачамъ, а съ с веро-восточной стороны — къ р к Оби, и заии-

маютъ площадь свыше полумилліона десятинъ. Участки эти назовемъ 



— 48 — 

«Ендырской дачей». Путемъ сплава л са изъ этой дачи на р ку Обь 
будетъ служить р ка Ендыръ съ притоками. 

Пунктомъ, съ котораго должны начаться работы въ дачахъ Верхне-
Сосвинской и Тапсуйской, могутъ служить юрты Няксимвольскія, при 
р к Сосв (гд Сибиряковская пристань), отстоящія на 500 верстъ 
отъ Березова. Для дачъ Водоразд льной и Ендырской такпмн пунк-
тами могутъ служнтъ село Кондинское, при р к Оби, находящееся 
въ 190 верстахъ выше Березова, и юрты Ендырскія, отстоящія отъ 
р ки Оби (отъ юртъ Воронинскихъ) на 100 верстъ (юрты Воронинскія 
выше села Кондинскаго на 130 верстъ). 

Въ Березовскомъ кра рабочихъ достать нельзя и ихъ прпдется 
завозить, отчего продолжительность рабочаго времени сократится до 
трехъ м сяцевъ. 

РІзсл дованіе Верхне - Пелымской и Верхне - Кондииской дачъ 
должно быть произведено непосредственно по окоичаніи изсл дованія 
въ остальной южной части бассейновъ этихъ р къ, расположешшхъ 
въ Пелымскомъ и Тобольскомъ л сничествахъ. 

Въ виду того важнаго значенія, которое р ка Конда можетъ 
пріобр сти съ осуществленіемъ транзитнаго пути Обь-Кама, о чемъ 
будетъ сказано въ своемъ м ст дал е, я остановлюсь на этой р к 
н сколько подробн е. 

Въ 1902 году мн удалось подияться по Конд на пароход до 
села Шаимскаго, лежащаго на 705 верстъ выше устья этой р ки. 
Матеріалъ, собранный мною за эту по здку, въ связи съ обсл дова-
ніями верховьевъ Конды 1899 года, далъ мн возмояшость уяснить 
себ будущую роль этой, до сихъ поръ еще пе ошісашіой, р ки. 
Оказывается, что Конда беретъ начало не въ Турипскомъ у зд , какъ 
показано на сушествуіощихъ картахъ, а въ Березовскомъ, приблизи-
тельно подъ 61° 30' с. ш., и протекаетъ въ пред лахъ этого у зда на 
протяженіи около 60 верстъ. Длина теченія Конды — приблизительно 
900 верстъ. Русло ея песчаное. Она мало извилиста; теченіе ея идетъ, 
большею частію, прямыми плесами, встр чающіяся же луки образуютъ 
пологіе завороты. Берега Конды не высокіе; изр дка попадаются бере-
говые увалы высотою до 7 саж. Особенность береговъ р ки Конды та, 
что, при ыезначительной высот , они им ютъ крутой, обрывпстый ха-
рактеръ. Въ противоположность большинству р къ Обь - Иртышскаго 
бассейна, им ющихъ съ одыой сторопы берегъ крутой — яръ, а съ 
другой пологій — песокъ, у р ки Коиды, большею частыо, по об имъ 
сторопамъ яры. Тамъ же, гд съ одной только стороны яръ, противо-
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положный ему берегъ—песокъ, не настолько пологій, какъ то наблю-
дается въ прочихъ р кахъ. Словомъ, р ка Конда, что пазывается, 
течетъ въ труб . Въ зависимости отъ вышеуказапиыхъ причинъ, во 
время весештяго подъема воды, Конда почтп пе выходитъ изъ бере-
говъ, а посл спада водъ ширияа ея уменыиается не бол е, какъ на 
четвертую часть. Ширина Конды па протяженіи 300 верстъ отъ устья-^ 
отъ 70 до 100 сажеиъ и бол е; дал е до устья р ки Мулымьи наи-
меныпая ея ширина—40 саж. 

Для опред ленія глубины фарватера Конды во время по здки 
1902 года мною было произведепо до 2500 пром ровъ на протяженін 

Рис. 5.—Краспыіі яръ иа р. Ксшд . 

705 верстъ. Результаты этихъ пром ровъ показали, что, за вычетомъ 
высоты весеішяго подъема воды, наішеньшая глубина фарватера р ки 
на протяягепіи отъ устья ея до устья р ки Мулымыі — 21/2 аршина. 
При этомъ яун«но зам тить, что такая глубипа—только на перекатахъ, 
которыхъ встр частся очень иемного. Въ періодъ навигаціи уровень 
воды въ Конд ие представляетъ р зішхъ колебаній, всл дствіо 
чего, при ыипимальной глубин фарватера 3 аршипа й ширип 
40 сая .̂, Конда яа протяяіепін G70 верстъ отъ устья, до впадепія въ 
нее р крі Мулымыг,—вполн судоходна вплоть до осеипяго р костава. 
Са.мый ранній р коставъ въ р к Конд наступаетъ въ половпл 
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сентября (14-го), самый поздпій — въ коиц октября (26-го). Вскрытіе 
наблюдается: самое рашіее — въ половин апр ля (12-го), самое же 
позднее—въ первыхъ числахъ мая (1—5). 

Долипа р кп Конды, простирающаяся м стами въ ширину до 
5 верстъ, состонтъ изъ луговыхъ простраиствъ, болотъ и л сныхъ 
гривъ. Особенно поражаетъ обиліе луговъ съ травой хорошаго каче-
ства на протяя^еніи отъ устья р ки Конды до села Нахрачгшскаго п 
дал е до тортъ Мокровскихъ. Луга зд сь часто идутъ по об имъ сто-
ропамъ р кн. Отъ юртъ Мокровскихъ до села Леушинскаго луговъ 
хотя п много, но удобны только прпбреяшые, въ сторон зке отъ бе-
рега луга—съ кочками, согряные, и трава иа нихъ не кормовая. Отъ 
села Леушинскаго до юртъ Ученскихъ опять обиліе луговъ съ хоро-
шею травою. Отъ юртъ Учепскпхъ до юртъ Усвинскихъ, леягащихъ 
иемного выше уствя р кп Мулымыг, долина р ки Конды — узкая, но 
бол е двухъ верстъ іішрішою. На этомъ протяяіеніи луговъ мало и 
т подвержены затоплеиію въ теченіе почти всего л та. Отъ юртъ 
Усвшіскихъ Конда разв твляется на протокн, р чная долина расши-
ряется, и, въ зависимости отъ этого, колпчество луговъ значительно 
увеличивается. 

За долиной протянулись прибреяшые увалы, м стами касающіеся 
р ки; они постепеішо повышаются отъ устья вверхъ противъ теченія. 
На этнхъ увалахъ по об имъ сторонамъ р ки Конды непрерывноіі 
линіей тянутся л са. 

На всемъ протяженіи отъ устья до села Шаимскаго Конда изо-
билуетъ л сами. Сосыовыхъ л совъ по л вую сторону р. Конды бол е, 
ч мъ по правую. Хорошіе л са идутъ въ одной верст отъ берега. 
Въ общемъ, по правую сторону р. Конды сосновые боровые острова 
разбросаны по болоту и составляютъ * всей площади, a 3А — болота. 
По л вую сторону идутъ сосновые, боровые острова, отъ5 до 10 верстъ 
въ длину и въ 1 версту ширипоіо. Строевой ыатеріалъ моя-іетъ полу-
читься на м ру 12 арш. 10 вершк. 

Отъ устья до села Болчаровскаго урмановъ н тъ, a no об имъ 
сторонамъ идутъ сосиовые бора. Дал е, отъ села Болчаровскаго до 
села Нахрачпнскаго, тяиутся т ж сосновые бора, перемеяіаясь съ 
отд льиымп островами кедровииковъ. Ыачиная отъ села Нахрачинскаго, 
характеръ л совъ м пяется. Съ правой стороны р ки Конды леяштъ 
МауринскШ боръ, ііриыадлежащій шюродцамъ юртъ Чекаткиныхъ и 
Катышеискихъ. Онъ начинается у села Нахрачипскаго, ндетъ между 
протокой и Кондой мимо юртъ Чекаткппыхъ, Катышепскихъ, Панькн-
ныхъ и упирается въ р ку Конду. Длина его — 50 верстъ, ширіша 
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отъ 2 до 6 верстъ. На немъ встр чается строевой л съ. Южн е про-
токи, отъ юртъ Чекаткнныхъ до юртъ Катйшеііскнхъ, длипою 10 верстъ, 
шириною 3 — 4 верстьг, идетъ кедровникъ, счнтающійся лучшпмъ по 
всей Конд . :'. 

Дал е, съ правой же стороны Конды, идетъ урманъ, шириною 
отъ 1 до 15 верстъ. Л съ въ немъ: кедръ, ель, пихта, сосна, береза 
и осина; встр чается и строевой. Подл сокъ: липа, рябина, черемуха. 
Есть большіе гарники, поросшіе березнякомъ и осинникомъ толщиною 
въ оглоблю. М ста эти по качеству почвы пригодны для хл бопа-
шества. Отъ села Леушинскаго урмаиъ протянулся на западъ, по 

Рис. 6.—Село Леупшнское на р. Коид . 

южную сторону Тумановъ, до села Сатыги и дал е до средняго течё-

нія р чкп Евры. Въ немъ также есть м ста, прпгодныя для хл бо-

пашества. Кром того, м ста, удобішя для землед льческой культуры, 

а сл довательно и для колоиизацііт, встр чаются по правому притоку 

Конды—р чк Кум , на матерріковыхъ берегахъ которой много гарей, 

поросшихъ молодымъ березнякомъ и осішнпкомъ, а въ п которыхъ 

м стахъ лппой и черемухой. 

Съ л вой стороиы Конды отъ села Нахрачинскаго до села Леу-

шипскаго идутъ бора ширпной до 5 верстъ. Л съ въ нихъ строевой. 
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Отъ села Леушпнскаго съ правой стороны идутъ сначала бора 
до юртъ Тосклнвыхъ, а зат мъ до юртъ Усышскихъ тянется урманъ. 
Съ л вой стороны до юртъ Усышскихъ лежитъ согра — болото, въ 
ширину на 3 версты, а за болотомъ протянулись бора. 

ГЛАВА Ш. 

Юго-воеточная чаеть Березовекаго у зда. 

Общая характеристнка юго-восточноіі чаети Береаовскаго у зда, лежащей въ области 
высокоствольныхъ л совъ.—Топографическое описаніе этой м стпости по районамъ.— 
I. Между Обыо и Назымомъ.—II. Между Обыо, Ампей п Казымсшъ.—III. Въбассейы 
р кп Казыма.—IV. Въ бассейн р ки Лямина. — Виовь проектированпыя л сиыя 

дачи: Обско-НазЫі\іская, Лямішская. 

Переходя къ описанію юго-восточноіі частп Березовскаго у зда, 
я долженъ оговориться, что въ своемъ описаніи я коснусь только той 
ея областп, которая лежптъ въ пред лахъ зоны высокоствольныхъ 
л совъ, т. е. между Обыо съ одной стороны и Амней и Назымомъ съ 
другой. 

Область эта зашшаетъ площадь приблпзительно въ 20,000 кв. 
верстъ, ІІЛІІ 2 милліона десятпнъ. М стность на всемъ этомъ прострап-
ств представляетъ изъ себя сплошной возвышенный материкъ, пере-
с ченный ц лой системой неболыпихъ р чекъ и логовъ. Материкъ 
покрытъ хвойнымъ л сомъ, преимущественно сосной съ прим сыо 
лиственшщы. Лучшіе строевые л са находятся меяеду Обью и На-
зымомъ. 

Сюда яге я присоединю и описаыіе бассейновъ р къ Казыма п 
Лямина, которые, хотя и находятся въ см шанной области тундръ и 
л совъ, но по характеру м стности, заыимаемой пмп, подходятъ скор е 
къ зон высокоствольных'ь л совъ. 

Бассейпъ р ки Назыма я пос тилъ и обсл довалъ въ начал 
1901 года, употребивъ на это 7 сутокъ, съ 27 января по 3 февраля, 
прн чемъ пройдено было 300 верстъ. Кром того, въ ц ляхъ ознако-
мленія съ м стностыо между Обыо й Назымоыъ, я просл довалъ по 
ней по тремъ параллелыіымъ направленіямъ, выйдя на Обь въ село 
Елизаровское, юрты Карымкарскія и село Мало-Атлыыское, пройдя до 
перваго пункта 30, до второго—35 и до третьяго 60 верстъ. 

На пере зд съ Назыма до с. Елизаровскаго материкъ высотоіа 
до15саяг.; он7> покрытъ преимущественно м гаанымъ ыолодпякомъ, по 
бывшей гари. Въ молодняк встр чаются отд лыше острова, па ко-
тор')Тхъ по пррлімуш.еству строевая сосна до 10 верпгк. толщіпіою. 
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Ha пере зд отъ юртъ Хулухъ-юганъ-куртъ въ юрты Карымкар-
скія л съ на материк преішущественнв сосна кондов.ая, строевая, 6— 
12 вершк. толщины, съ прим сью лиственницы. Кром того, встр -
чаются ель, кедръ и береза, большею частыо въ падяхъ. 

На пере зд отъ юртъ Пелькатъ-юганъ-куртъ до с. М.-Атлымскаго 
высота материка до 20 саж. Зд сь сосна,. какъ чисгыми насажденіЯіМіг 
въ отд льныхъ гривахъ, хакъ и см шанныші, преимущественно съ 
лиственннцей п еловымъ подростомъ; она достигаетъ толщігаы 
9 вершковъ, 

На существующихъ картахъ вершіша Назыма показана немного 
шжн е 62° с. ш., п, сл довательно, почти все теченіе этой р ки, съ 
пятыо ыаселенными пунктамп, находится въ пред лахъ Тобольскаго 
у зда. Въ д йствительности же, Назымъ беретъ начало с верн е 
СЗ-ей параллели, пзъ болотъ, расположенныхъ между р ками Амней 
и Помытомъ, п, протекая на всемъ своемъ протяженііі въ юго-восточ-
номъ направленіп, впадаетъ въ Обь съ правой ея стороиы, па 20 верстъ 
выше устья Иртыша и на 1 версту выше ближайшихъ юртъ Трен-
кпныхъ. 

Осмотр въ всю заселенную часть бассейна р ки Назыма, я на-
шелъ, что на этомъ пространств располоя«ено, кром указанныхъ на 
существующей карт 5, еще 13 населенныхъ пунктовъ, въ которыхъ 
прожнваютъ 42 домохозяпна, составляющнхъ 73 д льныхъ работнпка. 

Ширина Назыма при усть — 80 саж., глубина осеныо на пере-
борахъ—1 арш., а на омутахъ до 5 саж., протяженіе 800 верстъ. Дал е 
ширина его постепенно умеиыиается; такъ, у юртъ Кышиковскихъ (на 
35 верстъ выше устья) она 35 саж., у юртъ Вершиискихъ (въ 105 вер-
стахъ отъ устья)—27 саж., при усть р ки Немъ-сугаяа (на 25 верстъ 
выше юртъВершнискихъ)—23 саж., такаяже ширпна р кп и протпвъ 
юртъ Выйваръ, лежащихъ на 215 верстъ выше устья Назыма; глубпна 
же на этомъ протяженіи отъ 2 арш. до 4 саж. Выше иосл днпхъ 
юртъ въ 50 верстахъ ширина р ки—15 саж. 

Русло р ки на переборахъ—каменисто (дикій камень) и песчаное, 
на омутахъ—суглинистое и глинистое (синяя глина), до устья Нсмъ-
Сугана, а выше устья этой р ки и до верпшны Назыма—песчаное и 
суглинистое. 

Переборы по НазЫх\іу отъ устья до р ки Немъ-сугапа — до 1 
аршина глубины, а выше Неыъ-Сугана они не мен е 2 арш., омута 
же встр чаются до 8 сш. глубины. 

Подъемъ воды у юртъ Пашкинскнхъ—согласно Обской прибыли, у 
юртъ Кышпковскихъ—до 8 арга., у юртъ Выйваръ—до 7, а выше, къ вер-
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шин —6—5 арш. Обская прибыль воды доходптъ по Назыму до юртъ 
Кышиковскихъ. 

Пароходъ можетъ проходить до устья р. Немъ-С тана, на лодк 
же про здъ возможенъ далеко выше посл дняго населеннаго пункта. 

Л съ плотамп можно выплавлять отъ устья р. Выйваръ. 
Назымъ прииимаетъ 18 притоковъ. Съ правой стороны впадаютъ: 

Рунихъ, Высепъ, Итъ-яхъ, Анпытъ-яхъ, Хоньжу-утъ-яга, Сартынъ 
Немъ-суганъ, Моль-юганъ, Выдыхотынъ, Пелькатъ-юганъ, Выйваръ; съ 
л вой стороны: Ильбинь-юганъ, Панъ-юганъ и Куть-юганъ. Изъ этпхъ 
р чекъ — 7 незначительныхъ, протяженіемъ мен е 20 верстъ, 7—отъ 
20 до 50 и 4 свыше 50 верстъ. Изъ числа посл днихъ р. Немі̂ -
суганъ—довольно значительна; протяженіе ея—около 150 верстъ; она 
принимаетъ въ себя до 10 прптоковъ и въ нижнемъ теченш доступна 
для движенія пароходовъ. 

Для ознакомленія съ м стиостью между Обыо, Амней л Казымомъ 
былъ совершенъ мною зимою ^ года пере здъ отъ юртъ Амнинскихъ 
(на Казым ) до вершины р. Амни, отсюда черезъ водоразд лъ до вер • 
шины р. Моима, зат мъ по посл днему до впаденія его въ р. Болыпе-
Атлымскую и, наконецъ, по этой р к до Оби. Всего пройдено было 
около 200 верстъ. 

Вся эта м стность—возвышенная, матерпковая, покрытая л сомъ 
сосны съ прим сью ели, березы и осины, преимущественно 3 • 4 вершк. 
толщины. Кое-гд встр чаются острова кондоваго сосноваго л са до 
6 верш. толщины и единичные экземпляры лиственницы до 10 вершковъ. 

Бассейнъ Казыма я пос тилъ и обсл довалъ въ январ 1900 года, 
про хавъ въ верховья этой р ки до посл дняго населеннаго пункта— 
ІОильскаго городка. Въ ноябр 1901 года мн пришлось быть въ 
верховьяхъ Казыма во время про зда къ болыпому само дскому озеру, 
называемому Божьимъ (Нумъ-то), но пространство между озеромъ и 
Юильскимъ городкомъ на Казым осталось не изв даннымъ въ виду 
того, что изсл дованіе его не входило въ расчетъ мопхъ работъ 
1901-го года, а главное пот(шу, что м стпые само ды сообщили мн 
нев рныя св д нія о разстояніи между этимъ озеромъ и ІОильскимъ 
городкомъ, значительно преувеличивъ, какъ оказалось впосл дствін, 
это разстояиіе и указавъ, что для про зда между т мп пунктами 
потребуется не мен е 4—5 дней (что составляетъ около 250 верстъ) по 
совершенно безлюдной м стности. Поэтому-то, лишь въ ноябр сл -
дующаго, 1902-го, года мн удалось ттос тить это неизсл дованное 
пространство. Для этого я про халъ отъ Сургута до Березова не 
обычнымъ трактомъ, т. е. по Оби, а епачала отъ Сургута до озера 



Рпс. 7.—Старипиая сторожевая башня въ Юияьскомъ городк . 
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Нумъ-то, no p. Тромъ-югану, отъ озера же Нумъ-то до Березова по 
р. Казыму, употребіівъ на про здъ между этими пунктами 11 сутокъ, 
съ 9 по 20 ноября, и сд лавъ за это время 720 верстъ. На всемъ про-
тяженіп пере зда не оказалось ни одного русскаго поселенія, за исклю-
ченіемъ с. Полиоватскаго, которое иаходптся уже всего въ 60 верстахъ 
отъ Березова. Остяцкія же юрты расположены на такомъ большомъ 
другъ отъ друга разстояиіп, что ночлеги выпадали иногда просто въ 
л су, вн всякаго яшлья. Впрочемъ, для меня личыо такіе случаи не 
им ліі значеиія, такъ какъ я обыкновеино остаюсь на ночлегъ въ 
нарт , хотя бы это было й въ юртахъ. (См. рис. 2, стр. 27). 

Такпмъ образомъ въ эти по здки мн удалось обсл довать р. Ка-
зымъ и водоразд лъ 4-хъ р къ: Казыма съ Надымомъ съ одной сто-
роны п ГІпма съ Тромъ-юганомъ съ другой, а также и упомянутое 
само дское озеро Нумъ-то., 

Озеро это приходится, прпблизіітельно, подъ 63° 30' с. ш. и 41° 
ЗГ в. д. и, можетъ быть, оно и есть то самое озеро, которое на кар-
тахъ неправильно показывается въ среднемъ теченіи р. Казыма, при-
близптельно подъ 64° с. ш. п 30° в. д. Озеро по форм овальное, съ 
вр завшимся съ западіюіі стороны, съ с вера на югъ, узкимъ длпн-
нымъ мысомъ; оно зашшаетъ пространство около 250 кв. верстъ (длина 
съ с вера на югъ 20 п ширііна 15 верстъ). Берега озера плоскіе, 
травянистые (муровые). Съ южыой стороны озеро окаймлено опушкой 
низкорослаго кедра до 5 вершковъ толщпны, а съ с верной—корявой 
болотной сосной, въ 1—2верш. толщины. Глубина ero по сліад воды, 
зимою,—5 арш., м стами же ие бол е 3. Бода въ немъ св тлая, про-
зрачная. Рыба: сырокъ, щука, язь. Оно соедмняется съ р кою Нады-
момъ р чкой, вытекающе?! съ восточной стороыы озера и им ющей 
при своемъ исток ширину 10 саж., а глубину до 3 арш. На восточ-
ыомъ берегу озера, а также ио р чк , л томъ живутъ само ды въ 
числ около 30 чумовъ. Само дами построены зд сь бревенчатые 
двухсаженные лабазы-амбары. 

ІОжн е назвапиаго озера, ириблизительно верстъ на 35, находится 
водоразд лъ четырехъ р къ, изъ котораго, между прочимъ, вытекаетъ 
и р ка Казымъ. Бодоразд лъ представляетъ изъ себя тундру, съгро-
мадными сопками (выідиною до 3 саж.), между которыми располояшны 
зыбуны. Въ этихъ-то зыбунахъ, содержащихъ ключи, и берутъ начало 
р ки: Казымъ, Надымъ, Пимъ и Тромъ-юганъ. 

Надымская вершіша паходится вблизи Пимскаго озера, съ с вер-
ной стороны его, въ зыбупахъ, межъ громадныхъ сопокъ; другая ея 
отнояіина—съ л вой сторопы р ки Тромъ-югана. 
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Вершины р къ Тромъ-югана и Пима находятся почтн на одной 

параллели. Разстояніе между ними—15 влрстъ. 

Казымская вершина вытекаетъ изъ болота, с веро-западн е Пим-

скаго озера на 10 верстъ. 

Р ка Казымъ, протекая сначала на с веро-западъ, до впаденія 
въ нее р. Куръ-яхъ (130 верстъ), зат мъ—на западъ, до впаденія р ки 
Помытъ (140 верстъ), дал е — снова на с веро-западъ, до впаденія 
р ки Сурима (50 верстъ), потомъ — на западъ, до с. Полноватскаго 
(160 верстъ), и наконецъ до устья (40 верстъ)—почти на с веръ, впа-
даетъ въ Болыпую Обь у юртъ Сумутнельскихъ. Общее протяженіе Ка-
зыма-520 верстъ. Въ нияшемъ теченіи онъ шириною до 200 и глубипоіо 
до 4 саж., а на 110 верстъ выше устья, именно у юртъ Вырпшскнхъ, 
ширина Казыма—130 и глубина 1% саж.; дал е ширина его постепенно 
падаетъ, такъ что у юртъ Ильбигорскихъ, выпіе устья на 240 верстъ, 
она только 70 саж. До этого пункта р ку Казымъ можно считать судо-
ходиою. Въ іюн , когда вода бываетъ высокая, иароходъ могъ бы 
пройти до юртъВыргинскихъ, но обязательно съ лоцманомъ. Посл дній 
нужеиъ для провода парохода, какъ по Казымскому материковому copy, 
такъ и по самой р к , фарватеръ которой, при значительной ея шп-
рин , — узкій и извилистый. Въ верхнемъ же теченіи Казыма, выше 
юртъ Выргинскихъ, встр чаются мелкіе, до 2% чотв., переборы, всл д-
ствіе чего и лодки устраиваются зд сь соотв тственпо глубин , не 
длинн е 6 саж. Л сныхъ заломовъ н тъ, по попадаются иногда едп-
иичиыя деревья, стоящія въ вод , смытыя въ половодье вм ст съ 
берегомъ. Также пзр дка встр чаются камни, величігною до полуар- -
шина, и пороги. 

Русло Казыма—частыо иловатое, почва же, составляющая берега,— 
песчаная. Подъемъ воды бываетъ отъ 1 до 2 саж. 

Казымъ съ л вой стороны им етъ протоку, верхнее устье кото-

рой въ 6 верстахъ выше юртъ Выргинскнхъ, а ния^нее въ 6 верстахъ 

ниже юртъ Мазьянскихъ; длина протоки—около 40 верстъ. 

Въ район верхняго теченія Казыма, отъ его истока до Юиль-
скаго городка, т. е. на протяя^еніи по прямому направленію 120 верстъ, 
м стность — иизменная, состоящая сплошь изъ болотъ и тундръ, на 
которыхъ р дко встр чаются иеболыдіе л сные острова чащевой со-
сны и кедра. Берега Казыма на этомъ протяженіи окаймлены, м стаміі 
нашириыудо 1 версты, небольшими гривами чащевого л са, преиму-
щественно кедра и лнствеышщы, достигающихъ 10 вершк. толщины; 
шр дка попадаются ель и сосна. 
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Выше Юпльскаго городка на 51 версту, т. е. въ 130 верстахъ отъ 
пстока, ширина Казыма—20 саж., а глубина на перекатахъ по спад 
воды—не бол е 1 арш. Подъемъ же воды весною бываетъ до 2 махо-
выхъ саж.; берега зд сь нпзменны, u вода во время разлпва выходитъ 
пзъ береговъ. 

По правую сторону Казыма отъ Юильскаго городка до р ки Су-
рима, т. е. на протяженіц по прямому направленію 70 верстъ, берегъ 
окаймленъ на ширпну до 1 версты небольшими л снымн грпвами 
сосны, березы, ели и кедра, достпгающпхъ толщины 4—6 вершк. За 
этой опушкой на с веръ идутъ тундровыя болота, и только противъ 
устья р ки Помыта впди ется, въ 2 верстахъ отъ дороги, незначитель-
ный увалъ. Отъ р кп Сурима до устья Казыма, т. е. на протяженіи 
по прямому направленію 200 верстъ, берегъ окаймленъ на ширину до 
1 версты небольшиміг грпвами м шанаго л са, въ которомъ кедръ и ель 
достигаютъ толщпны 16 вершк., сосна—10 и береза съ оспной 6 вершк. 

Отъ р ки Сурима на низъ до Оби, по направленію на западъ, 
на протяженіи около 120 верстъ, простнрается довольно возвышенный 
материкъ. Начинаясь въ верхнемъ теченіи Сурима, куда онъ подошелъ 
мысомъ, матерпкъ этотъ, дойдя до Оби, соедішяется съ Обскимъ. Ма-
терикъ проходптъ м стамн подл самаго Казыма, м стами только 
касается его, но болыпею частыо онъ отстоитъ отъ Казыма на 5 — 10 
верстъ; на всемъ своемъ протяженіи онъ покрытъ преимущественно 
молоднякомъ м шанаго л са. 

Л вый берегъ Казыма отъ Юильскаго городка окаймленъ нешп-
рокою, до 1 версты въ ішірішу, опушкою м шанаго л са, въ кото-
ромъ сосна достигаетъ 8 вершк. толщгшы, кедръ — 10, береза — 5 u 
лпственпица—6 вершк. 8а опушкой попадаются болота, а за иіши про-
стирается ряцъ отд лыіыхъ боровыхъ уваловъ, покрытыхъ сосной. 
Общая площадьэтихъ уваловъ—200 кв. верстъ.—Таковъ общШ характеръ 
л ваго берега Казыма. . .. 

Матернкъ бол е опред ленный и ыепрерывітый начинается огь 
р ки Амніг, съ л вой ея стороны, п простирается на западъ до самой 
Оби, обшгмая, такимъ образомъ, и бассейяы р къ: Выргинской и 
Лыхнъ. На югъ матерпкъ проходитъ до соединенія съ Назымскіімъ 
матерпкомъ, а на восток онъ появляется на правомъ берегу р кп 
Амни, въ 50 верстахъ выше устья посл дней, и зат мъ соедпняется 
съ т мъ же Назымскпмъ. 

Такимъ образомъ, этотъ Приказымскій л воберожный материкъ, 
представляетъ с всрную оконечность описываемой области Березов-
скаго у зда. 
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Казымъ принимаетъ 10 притоковъ. Съ правой стороны впадаютъ: 
Палъ-репъ, Сурпмъ и Куръ-яхъ; съ л в^й впадаютъ р чки: Лыхнъ, 
Выргинская, Амня, Помытъ, Кіільси-ёганъ, Вояіъ-ёганъ и Сюнь-ёганъ. 
Изъ этнхър чекъ бол е значительны: Лыхнъ (150 вер.) и Амня(150вер.). 

Наконецъ, мн остается сказать н сколько словъ о бассейн 
р ки Лямина. 

Для обсл дованія р ки Лямина мною въ 1901 году была снаря-
жена экспедиція, состоявшая изъ двухъ объ здчиковъ и трехъ рабо-
чихъ гребцовъ. Объ здчикамъ было поручено пронпкиуть вверхъ по 
Лямпну, насколько это представится возможиымъ. 

Экспедиція двигалась вверхъ по Лямнну 9^ сутокъ, съ 16 по 25 
мая, им въ въ пути 9 ночевокъ. На десятыя сутки, пройдя отъ по-
сл дней ночевки вверхъ по Лямину верстъ 7, экспедиція достигла 
сліянія двухъ вершинъ. Зд сь пшрина Лямина—15 саж. Отсюда дви-
нулись по л вой, восточной вершин , ширина которой 6 саженъ. Но, 
пройдя версты 2, встр тили подводныя карчи; т ченіе было настолько 
быстрое, что подшгааться вверхъ по р к прпходилось съ болышшъ 
усиліемъ. Поэтому пришлось спуститься назадъ и итти вверхъ по 
западной вершіш , ширпна которой также 6 саж. Пройдя по ней 6 верстъ, 
опять достигли сліянія двухъ притоковъ. Пошлп по л вому, восточ-
ному. Черезъ 3 версты оказались громадные л сные заломы на про-
тяженіи, по крайней м р , 2-хъ верстъ, какъ это было видно съ 
высоты дерева. Спустпвшпсь обратно, сталп подниматься по правому, 
западпому, притоку. Пройдя около 5 верстъ, снова встр тили громад-
ные л сные заломы и съ этого м ста р шили возвратиться назадъ. 
Судя по ширпн , глубин п быстрот теченія, первую, восточную, 
вершнпу сл дуетъ счптать главною р кою, п можно предположпть, 
что дал е ея теченіе простирается не свыше 30 верстъ. 

Р ка Ляминъ, протекая сначала съ с вера на югъ, до рыбопро-
мышленнаго заведенія Горшкова у Селіяровскаго поворота (200 вер.), 
зат мъ—на юго-востокъ, до Чішкинской дорогд (70 вер.), дал е—на 
востокъ, до Каменнаго урья (50 вер.), и наконецъ — на югъ, до устья 
(30 вер.), всего на протяженіи 350 верстъ, впадаетъ въ Обь ниже села 
Тундринскаго на 15 верстъ, т. е. на 8 верстъ ниже устья р ки Пима, 
образуя при усть громадный соръ, 15 верстъ длиною и 8 верстъ 
шириною. Соръ этотъ въ болыііую воду, соединяясь съ Пішскимъ 
соромъ, обшшаетъ гроыадное водиое пространство, простирающееся 
на с веръ до Ляминскаго матерпка, т. е. на 25—30 верстъ. 

Весною ширина р ки Лямина въ ннзовь , выше сора,—80 саж., 
у Чимкішской дороги — 50 саж., у рыбопромышленнаго заведенія 
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Горшкова—35 саж., при глубпн не меп е 6 саж., и наконецъ, пкя^е 
сліяпія первыхъ вершинъ — 15 саж. Весною наибольшая. глубина — 
7 саж., а наименьшая, на переборахъ—до 3 саж. Подъемъ воды весною 
до 3 саж. Осенью глубина на тіереборахъ не бол е аршина. 

Русло этой р ки на всемъ ея протяяадніи—песчаное. Камня н ттэ. 
Берега р ки возвышаются надъ водою отъ 1 до 2 арш. Этн яры чере-
дуются съ пескамп по об имъ сторонамъ р ки. Теченіе Лямина весьма 
быстрое, — быстр е теченія р къ Ваха и Назыма. Фарватеръ р ки 
чгістый, такъ что она доступна для движенія пароходовъ въ большую 
воду на протяженіи отъ устья до сліянія вершпнъ, гд ширина ея 
не мен е 15 сая .̂ 

Хотя Ляминъ не им етъ прптоковъ, но зато у него мпого урьевъ— 
р чныхъ заливовъ, достигающихъ въ ширину до 50 саж., а протяя^е-
ніемъ до 10 верстъ. Такихъ урьевъ по нему 26. Кром того, с верн е 
р кп Лямина на 5 верстъ — протока, нияшее устье которой ниже 
Чимкинской дороги въ 3 верстахъ, а верхнее на .23 версты выше; 
протяженіе этой протоки—26 верстъ. По Лямину н тъ ни соровъ, ни 
луговъ, исключая самаго низовья. 

На всемъ протяженіл теченія Лямина съ правой его стороны про-
ходитъ возвышенный материкъ, въ разстоянін оть р ки отъ 1 до 3 
верстъ. Бол е ч мъ въ 20 пунктахъ материкъ этотъ касается самой 
р кіг. Отъ Селіяровскаго поворота вверхъ, на протяяіенііг. около 8 
верстъ. онъ идетъ подл р ки осыпнымъ яромъ. Зат мъ, удаляясь 
отъ берега на н которое разсгояЕііе, онъ снова проходптъ подл р кн, 
на протяженіп 3 верстъ. Высота этого материка — отъ 8 до 20 саж., 
шприпа отъ 4 до 7 верстъ. Этотъ правобереягный материкъ, начинаясь 
въ 25 верстахъ выше устья р ки, тянется до самой ея вершины, на 
протяженіп по прямому направлеыію до 200 верстъ. Если принять, въ 
среднемъ, его ширину въ 4 версты, то получимъ площадь въ 800 кв. 
верстъ, или 80,000 десят. Южная сторона материка—пологая, с верная 
же — съ крутымъ спускомъ къ сторон р ки. Поверхность его вол-
нпстая, перер занная логами. Весь этотъ материкъ покрытъ хвойнымъ 
л сомъ. Въ частностп же, преобладаетъ присп ваіощая строевая сосна, 
4—5 вершк. толщнною; встр чается и си лая, 6—8 и до 12 вершк. Есть 
таіше и м шаный л съ, съ преобладапіемъ кедра и съ прим сыо 
сосны, ели и березы, 5—8 и.до 12 вершк. толщиною. Въ молоднякахъ 
преобладаетъ сосна съ прим сыо березы. 

М стность между р кою и матерггкомъ — покатая къ р к ; блп-
я^айшая къ посл дней часть ея составляетъ р чную долину, подвер-
яіепвую въ половодье затопленію. 
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• Съ л вой стороны Лямина, подл самой р ки, — иевысокій, до 
2 аршннъ выше весенаяго уровня воды, *материкъ, шириною отъ 3 
до 5 верстъ. На немъ встр чаются озера, какъ единично, такъ, 
м стами, и груішами по н скольку озеръ, въ близкомъ другъ отъ 
друга разстояніи, 

По словамъ само довъ, по л вую сторону Лямина, т. е. на выше-
упомянутомъ материк , въ опушк р ки, на прибрежныхъ гривахъп 
по урьямъ, л съ—исключительно сосна, сп лая, годная для построекъ; 
встр чаются отд льныя гривы сосновыхъ молодняковъ. 

За матернкомъ вглубь идутъ болота, сначала л сныя, покры-
тыя низкорослой дровяной сосной до 3 — 4 вершковъ толщины, a 
дал е — чистыя. 

По Лямину постоянныхъ жилыхъ м стъ не оказалось. Экспедн-
ція за все время своего сл дованія въ оба пути не встр тшіа ни од-
пого челов ка. Изр дка только встр чались м ста л тнихъ кочевій 
само довъ, т. е. конусовидный остовъ чума и амбары на двухъаршпн-
пыхъ стойкахъ, крытые берестой. 

По степенн ц нности л совъ и возможности ихъ эксплоатаціи 
въ юго-восточной части Березовскаго у зда наибольшее значеніе 
им ютъ два участка: во-первыхъ, участокъ, заключенный между Обью 
и Назымомъ, простираіощійся до р чки Мало-Атлымской и праваго 
иритока Назыма, Панъ-югана, со включеніемъ бассейновъ этихъ р -
чекъ, а во-вторыхъ, участокъ, обнимающій бассейиъ р ки Лямина. 
Первый участокъ площадыо около 3/4 милліона десятинъ, назовемъ 
Обско-Назымской дачей, второй, площадыо около 100,000 десятпнъ, — 
Ляминской дачей. 

ГЛАВА IV. 

Южная чаеть Сургутекаго у зда. 

Д леніе ея на дв половины: восточную и западпую. — Топографическое описа-г 
ніе восточной половины по районамъ: Всрхпе-Обскій, Ларіінско-Кулъ-еганскій, 
Кулъ-еганско-ІОгапскій.—Топографическое описаніе западпой поповины по районамъ: 
Прпобскій, Юганскій, Валыцкій~ Салымскій, Самаровскій. — Вновь проектировапііыя 
л сныя дачи: Папковская, Ларинско-Алоксапдровская, Ларинско-Кулъ-егапская, 

Покурская, Салымская, Алекинская. 

Южпую часть Сургутскаго у зда, лежащую ио л вую сторону 
Оби, можно разд лить на дв половпны: восточпую — отъ восточной 
границы у зда до устья Пеиьковской протоки, находящейся на 60 
верстъ выше Сургута, и западную- — отъ этой протокіі до западной 
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границы у зда. При этомъ къ западной половин сл дуетъ прмсое-
динить и часть Самаровской волости Тобольскаго у зда, лежащую 
между Обью п Иртышомъ. 

Восточную половину, въ свою очередь; можно разд лить на три рай-
оиа: Верхне-ОбскШ, Ларинско-Кулъ-еганскій и Кулъ-еганско-ІОганскШ. 

Верхне-Обекгй районъ.—Отъ восточной граііицы до р ки Ларин-
скій-еганъ материкъ пролегаетъ неширокой полосой уваловъ, на про-
тяженін около 160 верстъ, составляя площадь, прим рно, въ 1500 
кв. верстъ, т. е. 150,000 десятпнъ. Все это пространство покрыто частыо 
сп лымъ, хвойнымъ м шанымъ л сомъ, съ господствомъ кедра, съ 
прим сыо ели и сосны, частью яіе молоднякомъ березы; л съ годенъ 
и на строевой матеріалъ. 

Ларинеко-Еулъ-еганскій районъ.—Между р чками Ларинскій-еганъ и 
Кулъ-еганъ,наііротяженіііоколо 120 верстъ,матеріікъзахватываетъ широ-
кое пространство, обннмая весь бассейнъ первой п правобереяшую часть 
бассейна посл дней р чки. Площадь этого пространства, приблизіітельно, 
равна 8,000 кв. верстъ, т. е. 800,000 десятинамъ. Почти вся эта шіо-
щадь покрыта молодиякомъ березы, и лишь неширокая полоса, пло-
щадыо въ 60,000 десятинъ, тянущаяся за долиной Оби, ыеяаду упомя-
нутымп выше р чками, покрыта сп лымъ строевымъ хвоіінымъ л сомъ. 

Кулъ-еганско-Юіанскгй районъ. — Отъ Кулъ-егана до водоразд ла 
правйхъ притоковъ Югана, именно до Пеньковской протоки, на про-
тяженіи около 100 верстъ, материкъ простирается неширокими ува-
лами. Простраиство, занимаемое пмъ, равняется, прим рио, 8,000 кв. 
верстъ, т. е. 80,000 десят. На этомъ пространств — хвойный л съ, 
преимущественно кедровый. 

Западную половину южной части Сургутскаго у зда можно под-
разд лить на 4 района: Приобскій, Юганскій, Балыцкій и СалымскіП; 
пятый районъ составитъ отнесепігай сіода же участокъ Самаровской 
волостп. ' 

Щшобекій районъ.—Отъ Пеньковской протоки, на протяяіепш 200 
верстъ, до западной границы у зда непрерывно прошли неширокіе, до 
7 верстъ ширшіой, увалы, покрытые преимущественно молодпякомъ 
березы съ осиной, съ прим сью кедра, ели, пихты и сосны, толщішою 
до 3 вершк. Районъ этотъ заниыаетъ площадь въ ] ,000 кв. верстъ, или 
100,000 десятпнъ. Увалы этого района, соединяясь съ увалами бассей-
новъ р къ: Югана, Балыка и Салыма, составляютъ вепрерывный ыате-
рикъ, почти сплошь покрытый молодымъ л сомъ. 

Юшнекій районъ.—Увалы въ бассейн р кп Югана располоягеиы, 
главнымъ образомъ, по правую сторону посл дняго, на пространств . 
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составляющемъ около 5,000 кв. верстъ, т. е. 500,000 десятинъ. Увалы 
покрыты молоднякомъ березы, ели, пихты и недра, толщиною до 3 вершк. 
Кром л совъ на увалахъ правой стороны Югана, есть л са въ опушк , 
окаймляющей оба берега р ки, но они по своимъ качествамъ не пред-
ставляютъ нп въ настоящемъ, ни въ будущемъ ц нности, какъ л сной 
матеріалъ. 

Н которую ц нность въ будущемъ представляютъ только сосновые 
л са, расположенные иа борахъ съ л вой стороны БОЛЫІІОГО Югана, 
отъ м ста противъ юртъ Уутскигь до юртъ Ярсомовыхъ, на протяже-
ніи 70 верстъ, а въ ширшіу на 1 версту, что составляетъ площадь въ 
70 кв. верстъ, да л са съ правой сторопы р ки: отъ юртъ Сартамурьев -
скнхъ до юртъ Рыскиныхъ, на протяліеніи 40 верстъ, и по р. Нюкосъ-
яхъ, на протяженііі 20 верстъ; въ ширину эти л са простираются до 
3 верстъ, такъ что площадь, зашшаемая ими, составляетъ 180 кв. 
верстъ. Л са до устья р. Нюкосъ-яхъ состоятъ изъ строевыхъ молод-
няковъ сосны 2—4, р дко 6 вершк. толщшіы и частыо отд льпыхъ 
острововъ присп вающаго и сп лаго л са 6—8 и изр дка 9 вершк. 
толщины. Выше устья р. Нюкосъ-яхъ — строевые л са, на половішу 
кондовые, на половину чащевые, 4—6, р дко 8 вершк. толщины; на 
строевой матеріалъ оші годны до 12 арш. 

Р ка Болыпой Юганъ, протекая на протяженіи, прпблизительно, 
400 верстъ, въ с вериомъ и с веро-западномъ направленіи, впадаетъ 
въ протоку Юганская Обь почти противъ Сургута. Ширина ея по 
спад воды до 150 саж., глубина до 3 саж. Р ка доступна для движе-
нія пароходовъ въ большую воду на протяженіи 150 верстъ, до юртъ 
Каюковыхъ, гд ширина ея въ половодье—40 саж., а глубипа—4саж. 
Дал е до вершины р ка съ крутыми поворотами п подводными кар-
чами. Про здъ въ каюкахъ возможенъ только па протяженіи 300 верстъ, 
до юртъ Ларломкиныхъ; дал е идутъ давніе л сные заломы, на кото-
рыхъ въ настоящее время выросъ л съ высотою до 3 арш. Подъемъ 
воды весной бываетъ до 9 арш. Большой Юганъ прпшімаетъ въ себя 
свыше 30 притоковъ. 

Бальщкій районъ.—Увалы бассейна р ки Балыка обшшаютъ пло-
щадь, приблпзительно, въ 2,000 кв. верстъ, равную 200,000 десят. 
Л съ на всемъ этомъ пространств молодой и присп вающій. 

Салымекій ішйонъ. — Площадь л сныхъ уваловъ бассейна р ки 
Салыма занимаетъ прострапетво около 1,100 кв. верстъ, т. е. 110,000 
десят., покрытое молодпякомъ березы съ прим сыо ели съ пихтой и 
кедра, толщиною до 3 вершк. По Салыму есть хорошіе строевые кедро-
вые л са. Встр чаются и сосиовые бора. 
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Р ка Болыпой Салымъ беретъ свое ыачало изъ Соровского озера 
и на протяженіи первыхъ 15 верстъ, до впаденія Малаго Салыма (Пойман-
ковъ), носптъ названіе Торъ-сапъ плп Варъ-сапъ; протекая на протя-
женіи, прпблпзительно, 200 верстъ, вначал иа с веръ, потомъ на с веро-
западъ, она впадаетъ въ протоку Салымская Обь, ниже верхняго устья 
посл дней въ 20 верстахъ. Шпргша ея въ низовь по спад воды — 
50 саж., а глубина 5 саж.; прп ігсток же ширина 10 саж., а глубниа 
1 арш» Подъемъ воды весною бываетъ до 15 арш. Фарватеръ р ки 
чистый, и двияіеніе пароходовъ въ большую воду возможно по р к 
до самаго истока. 

Озеро Соровское въ длішу — 5, а въ ширину 3 версты. Въ него 
зпадаютъ: съ южной стороны—р чка Березовая, съ с веро-восточной— 
р чка Туканъ (Вавликова) и съ западыой — незначителыіая р чка 
Торпотъ-ега. 

Р ка Большой Салыыъ пришшаетъ въ себя сл ва, исключая 
р. Малаго Салыма. 7 притоковъ, пзъ которыхъ два: Пулу-яхъ и Ванд-
расъ,—значителыіы; съ правой же стороны им ется только одинъ 
значительный притокъ, упомяііутая выше р чка М. Салымъ. 

Изъ вс хъ этихъ притоковъ цаиболыпее значеніе им етъ р. Ванд-
расъ, какъ р ка, могущая служпть связующівіъ звеномъ меяеду р -
ками Обыо и Иртышомъ. Притокъ ея, р чка Чечёгутъ-ега (Агу-яги), 
вытекаетъ изъ озера Чагырскій соръ, отстоящаго въ 2 верстахі^ отъ 
р. Ховдухъ-ега, составляющей вершину р. Нёмечъ, притокъ р. Кеума, 
впадающаго въ р ку Демьянку. Оъ Чагырскаго сора на р. Ховдухъ-
ега перебираются такь: сначала волокомъ до малеиькаго озерка, а съ 
озерка до р- Ховдухъ - era разлпвомъ или лывой, вода въ которой 
появляется отъ дождей. 

Салщювскій районъ. — Отъ западиой грашщы Сургутскаго у зда 
до устья Иртыша, въ райоя Самаровской волости, Тобольскаго у зда 
увалы сопровсждаіотъ р чки, впадающія въ протоку Малый Салымъ; 
а также сопровоя даютъ параллельную Иртышу протоку Горную. Этп 
покрытые л сомъ увалы занимаютъ простраиство, приблизительно, въ 
1,150 кв. верстъ, равиое 115,000 десят- Въ Самаровскомъ район есть 
хорошіе строевые кедровые л са. 

М стность за пред лами уваловъ — болотистая, покрытая сосня-
комъ. Чпстыхъ м стъ мало. 

Для озпакомленія съ ы стностыо въ Сургутскомъ у зд , кром 
пос щенія л томъ на лодк впадающихъ въ Обь р чекъ и многихъ 
пзъ ея протокъ, совершены были мною и зимнія по здки на оле-
ияхъ. Для обсл дованія южной части у зда быля избрапы вл дую-
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щіе маршруты: 1) съ р ки Оби, отъ юртъ Покурскихъ, по р к 
Кулъ-егану до ея вершины п верпшны Ма!лаго Югана, зат мъ по по-
сл днему до его устья, 2) по Большому Югану, отъ его устья до вер-
шины, зат мъ обратно, до юртъ Каюковыхъ, отсюда въ юрты Соровскія 
на Салым и по посл днему до его устья, 3) по Балыку отъ устья 
до вершины и отсюда на Болыпой Юганъ, 4) съ Обн на Иртышъ 
черезъ Салымъ, отъ дер. Кушниковой до дер. Горной Субботиной. 

По степени ц нности л совъ и возмоясности ихъ эксплоатаціи ъъ 
южной частп Сургутскаго у зда наибольшее значеніе им ютъ сл дую-
щіе участки: Панковскій, Ларинско-Александровскій, Приобскій — Ла-
ринско-Кулъ-еганскій, Покурскій, Салымскій и Алекинскій. 

Пашовская дача, шіощадью въ 20,000 десятинъ. Л са тянутся 
неширокой полосой по об имъ сторонамъ р чки Панковскій-еганъ, a 
также по впадающимъ въ нее съ л вой стороны притокамъ. Въ низовь 
Панковскаго-егана и по р чк Мишкинъ-еганъ — островъ, верстъ на 
15 въ длину и ширпну. Общая площадь этой дачп, приблизительно, 
200 кв. верстъ. Л съ—кедръ, чистый, строевой. 

Ларинско-Алекеапдровекая дача, площадью въ 80,000 десятинъ. Л съ 
идетъ съ правой стороны р чки Ларинскій-еганъ, отъ вершгшы до 
села Александрова (близъ Оби), на протяженіи въ длину около 80 и 
въ ширину 20 верстъ. Л съ—кедръ съ прнм сью еліг и незначитель-
ной части сосны. 

Приобстя—Ларинско-Кулъ-егансшя дача, площадью въ 60,000 де-
сятинъ. Л са протянулись неширокою, верстъ въ 5 ширины, полосою 
съ л вой стороны Оби, за долиною, отъ р. Ларинскій-еганъ до р. Кулъ-
еганъ, на протяженіи 120 верстъ. Отъ р. Ларинскій-еганъ до юртъ 
Колтогорскнхъ, на протяженіи 30 верстъ, л съ — кедръ съ оспною и 
ыезначительною прим сью ели; отъ юртъ Колтогорскихъ до р. Кулъ-
еганъ, на протяженіи £0 верстъ, сосна отсутствуетъ: тамъ — кедръ съ 
прим сью ели и пихты. 

Дача Покурскій материкъ, площадью въ 45,000 десят. Л са рас-
положены между р чками Кулъ-еганъ и Покурскій-егаиъ: въ низовь 
Кулъ-егана, съ л вой его стороны,—въ длину на 30, а въ ширину на 
10 верстъ, и въ верховьяхъ Покурскаго-егана—въ длину на 30, а въ 
ширину на 5 верстъ. Л съ — кедръ съ елью и березой, кондовый, 
строевой, неплодородный и частью перестойиый. 

Салымскія гривы строевого, неплодороднаго и частью перестой-
наго кедра съ елью, площадыо въ 3,700 десятинъ, расположены въ 
среднемъ теченіи Салыма, по об имъ сторовамъ этой р кп, прим рно 
отъ МаклаковскоП пзбушкіт дор чкпПулу-яхі,,папротяя;епіп27верстъ. 

5 
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Сборная Алекинская л сная дача, площадыо въ 10,000 десятинъ, 
расположена въ бассейн р чки Б.-Алекинской и состоитъ изъ отд ль-
ныхъ гривъ и острововъ кондоваго, строевого, неплодороднаго и частыо 
перестойнаго кедра. 

ГЛАВА V. 
I 

С в рная чаеть Сургутекаго у зда. 

Общая характеристпка с верной части Сургутскаго у зда, лежащей въ области 
высокоствольныхъ л совъ.—Топографическое описапі этой м стпости по районаыъ.— 
І-й районъ—отъ восточпой грапнцы до р ки Ваха.—ІІ-ft районъ—отъ р ки Ваха до 
р чкн Чёмапъ. — ІІІ-ft районъ — отъ р чки Моховской до р чки Вачъ-еганъ. — І -й 
районъ—отъ р ки Лямпна до р чки Тукаскпной.—V-ft районъ—отъ р чки Тукаски-
ной до р ки Назыма.—Р ки: Шімъ, Тромъ-юганъ, Аганъ.—Аганско-Коликъ-еганскій 
материкъ. — М стность въ бассейн р ки Ваха. — Вновь проектированныя л сныя 
дачн: Кіевская, Назинская, Сургутская.—Л са въ долин нижпяго теченія р ки 
Ваха.—Коликъ-еганскіе сосновые бора.—Сабунско-Кулъ-еганскій материкъ. — Общая 
характеристпка м стностн въ см шанной области тундръ н л совъ, въ частности 

въ с верной и восточной части Березовскаго у зда. 

Характеръ м стности въ с верпой частгі Сургутскаго у зда 
таковъ. За прибрежной долиной, внизъ по теченію Оби, отъ восточ-
ной границы тянутся увалы, простирающіеся въ ширину, на с веръ, 
до 20 верстъ. Они почтп сплошь покрыты м шанымъ л сомъ. Зна-
чятельные притоки р. Оби образуютъ въ своемъ низовь долины, 
представляющія сквозной разрывъ между сос дними материками. Въ 
ц ляхъ удобства оппсанія я разд лю м стностьна районы, прпнпмая, 
по возможности, за границы этихъ районовъ вышеуказанные естествен-
ные интервалы. 

1-й районъ, отъ восточной границы до р кн Ваха, протяженіемъ 
въ длину 205, а въ ширшіу до 20 верстъ, занимаетъ площадь, при-
блпзительно, въ 3,000 кв. верстъ, покрытую частью хвойнымъ, м ша-
нымъ л сомъ съ господствомъ кедра, съ прим сыо ели и сосыы, 
частью же—молоднякомъ березы. Протекающія на этоыъ пространств 
р чки сопровождаются увалами иногда на всемъ протяя^еніи ихъ те-
ченія; такимъ образомъ, ширина приобскаго увала м стами бол е 
20 верстъ. 

Пространство, заключенное между Обью, Вахомъ и восточноіі 
гранпцей Сургутскаго у зда, представляетъ почти равносторопній 
треугольнпкъ, занпмающій площадь, приблизительно, въ 15,000 кв. 
верстъ. Увалы описываемаго райопа составляютъ одну изъ сторонъ 
ятого треугольника; другую его сторону составляютъ л вобереяшые 
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увалы р ки Ваха, отд ляющіеся отъ приобскпхъ л сными болотами, 
ыа которыхъ встр чаются довольно зпачйтельные острова, покрытыо 
преимущественно кедровымъ строевымъ л сомъ. 

Между первымъ райономъ и сл дующимъ—десятиверстный раз-
рывъ, образуемый долиной р ки Ваха. 

І1-й районъ, отъ р ки Ваха до р чки Чёманъ (юго-восточн е 
устья Агана), протяженіемъ въ длину 130, а въ пшрину до 20 верстъ, 
зашшаетъ площадь, приблпзительно, въ 1,500 кв. верстъ, покрытую 
иа половину молоднякомъ березьг, на половину сп лымъ и частью 
перестойнымъ кедромъ. Этотъ районъ отд ляется отъ сл дующаго 
40-верстнымъ интерваломъ, образуемымъ низовьемъ р ки Тромъ-югана. 

ІІІ-й районъ, отъ р чки Моховской (притокъ Тромъ - югана) до 
р чки Вачъ- ганъ, впадающей въ Тундринскую протоку, протяя еніемъ 
въ длнну 90, а въ ширину до 10 верстъ, составляетъ площадь, при-
близительно, въ 500 кв. верстъ, покрытую строевымъ, кондовымъ сосня-
комъ. Между этимъ и сл дующимъ районами 20-верстный интервалъ, 
образуемый устьями р къ Пима и Лямина. 

1 -й районъ, отъ р ки Лямина до р чки Тукаскиной, протяже-
ніемъ въ длину 35 верстъ, а въ ширину 5—8 верстъ, занимаетъ пло-
щадь, приблизйтельно, въ 150 кв. верстъ, покрытую строевымъ, кондо-
вымъ соснякомъ. Къ р чк Тукаскиной увалъ этого района подошелъ 
мысомъ. 

Совершенно другой характеръ иы етъ іЧ стиость посл дняго, 
-го, района, отъ р яки Тукаскиной до р кн Назыма, на протяясеБІи 

105 верстъ. Зд сь материкъ — низмеыный, болотистый, перер занныи 
р экамп, по которымъ группируются л сные острова, состоящіе пзъ 
узкихъ гривъ, чередующпхся съ болотами. Материкъ отстоитъ отъ Оби 
въ разстояніи 5—15 верстъ. 

Область высокоствольныхъ л совъ ограннчивается по правому 
берегу Обя только пред ламп уваловъ, за которыми начинается см -
шанная область тундръ и л совъ. Такимъ образомъ, бассейны впадаю-
щихъ въ Обь съ правой стороны трехъ значителыіыхъ р къ: Пима, 
Троыъ-югана и Агана, находятся въ см шанной области тундръ и 
л совъ, при чемъ у р ки Агана въ эту область входитъ только право-
береяшая ея часть. По берегамъ этихъ р къ и ихъ прптоковъ ндутъ 
гривами л са, преимущественно сосновые. Л са эти не им ютъ бол е 
или мен е серьезнаго значенія, какъ для зв ринаго промысла, такъ 
равно и для эксплоатаціи ихъ на строевой штеріалъ. 

Обсл дованір. бассейновъ р къ Ппма и Тромъ-югана было про-
изведено мною въ ноябр 1901 года. Изъ Сургута я отправился спа-

* 
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чала no Тромъ-югану, достигъ его вершины ц про халъ дал е 
ио водоразд лу до само дскаго озера Нумъ-то. Зат мъ, возвратясь 
въ верховье Тромъ-югана, перевалилъ на Пимъ п, паконецъ, по Пиму 
добрался до села Туилргшскаго, лежащаго ыедалеко отъ его 
устья. На это обсл довапіе я употребшіъ 15 сутокъ, съ 4 по 19 ноября. 
Длииа пройдепнаго мпою за это время пути составляетъ, приблизи-
тельно, 770 верстъ. Кром того, въ феврал 1900 года, про зжая на 
Аганъ, я попутно обсл довалъ одинъ изъ значителышхъ притоковъ 
Тромъ-югана, Инкъ-еганъ, и притокъ посл дняго Валгатъ, а также 
пространство между Обыо и р чкой Лимпасъ, притокомъ Тромъ-югана, 
по которой пролегаетъ большая само дская дорога. Въ этотъ разъ мн 
прпшлось про хать 290 верстъ, такъ что всего при обсл дованіи бас-
сейповъ Пима и Тромъ-югана пройдено было 1,060 верстъ. 

Изъ обсл дованія выяснилось, что протяженіе Ппма составляетъ, 
приблизительно, 300 верстъ; шпріша этой р ки — 60 саж. Пимъ при-
нимаетъ въ себя 14 прптоковъ. Съ правой стороны впадаютъ: Ларломъ-
Пимъ, Малий Пимъ, Б. Юклинъ - еганъ, М. Юклинъ - еганъ и Секъ-
еганъ; съ л вой: Л сной Пимъ, Вать-еганъ, Вонтъ-ларъ-егаиъ, Тут-
леумъ-еганъ, Тапъ-еганъ, Екъ-еганъ, Вачъ-еганъ, Метлинъ-еганъ и 
Вырсыпъ-еганъ. Въ бассейп Пима оказалось 27 населеішыхъ пунктовъ. 

Тромъ-юганъ зпачнтельно длинн е и шире Пима. Протяжепіе его 
составляетъ 430 верстъ, ширпна—150 саж. Мною зарегистрировано 10 
бол е или мен е значительаыхъ его притоковъ. Съ правой стороны 
онъ принимаетъ въ себя р чки: Почекуйку, Моховскую, Ильтъ-еганъ, 
Лимпасъ и Сукуръ-яхъ-еганъ; съ л вой: Ортіз-еганъ, Инкъ-егаиъ, 
Име-яхъ-еганъ, Лекта-еганъ и ТІяланка - еганъ. Кром этихъ десяти 
притоковъ, Тромъ-юганъ пришшаетъ съ л вой стороны значительыую 
р ку Аганъ, о которой я ская̂ у особо. Населенпыхъ пунктовъ въ бас-
сейн Тромъ-югапа оказалось 34. 

Бассейнъ р ки Агапа я обсл довалъ въ феврал 1900 года, про-
хавъ до посл дняго васелепнаго пункта въ верховьяхъ этой р ки. 

Обсл дованіе же самыхъ верховьевъ я произвелъ въ поябр того же 
года, про зжая на Вахъ. Всего въ обоихъ случаяхъ миою было сд -
лано 470 верстъ (370+100). 

Вершина Агана вытекаетъ нзъ озера; устье его, какъ сказано 
ран е, на Тромъ-юган . Прстшеніе его—250 верстъ, ширина—120 саж. 
Берега Агана — высокіе, фарваторъ чистый, такъ что по этоіі р к 
возможно двия^епіе иароходовъ. Аганъ им етъ до 15 притоковъ; почти 
вс оніг съ правой сторопы. По моей регистраціи, по Агапу оказалось 
22 пасслотшхъ п пктп. 



Рис. 8.—Ha водоразд л между р камн Агаііомъ и Вахомъ. 
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Между р ками Аганомъ и Колпкъ - еганомъ (притокъ Ваха) рас-
положенъ материкъ, возвышающійся надъ окружающей м стностыо 
на высоту до 10 саж. На всеыъ его пространств , составляющемъ пло-
щадь, прпблизительно, въ 7,500 кв. верстъ, т. е. 750,000 десятинъ, про-
израстаетъ хвойный, м шалый л съ, весьма разновозрастный, при-
годный и для строевого латоріала. 

Обшпрный бассейнъ р ки Ваха мало изсл дованъ. Бол е или 
мен е подробный картографическій матеріалъ им ется только для 
р ки Ваха и то лишь до устья р. Кулъ - егана. Дал е села Ларьят-
скаго и ни въ одинъ изъ притоковъ Ваха не проникалъ культурный 
челов къ, исключая священнпковъ. Въ здъ торговымъ людямъ въ 
прптоки и въ Вахъ выше села Ларьятскаго—воспрещенъ. 

Бассейнъ р ки Ваха я пос тилъ два раза: въ первый разъ — 
л томъ 1899 года, употребивъ на обсл дованіе 19 сутокъ, съ 8 по 
26 іюпя; во второй разъ—зпмою 1900 года, пробывъ въ бассейн Ваха 
ы сяцъ, съ 24 ноября по 23 декабря. При этихъ обсл дованіяхъ прой-
дено было 2,500 верстъ: л томъ водой —1,500 и зимою на оленяхъ — 
1,000 верстъ. 

Отправляясь въ 1899 году на Вахъ, я взялъ съ собою пзъ Сур-
гута трехъ русскихъ людей; на Вах я прнсоединплъ къ нимъ двухъ 
м стиыхъ остяковъ. Съ устья Ваха до села Ларьятскаго и въ обрат-
ный путь отъ этого пункта я халъ въ большомъ каюк . Дал е же 
по Ваху и по его притокамъ: Сабуну и Коликъ - егану мн пришлось 
путешествовать во вкус героевъ Майиъ-Рида. Путешествіе мое со-
вершалось въ обласахъ — малевышхъ остяцкихъ челнахъ. Болыпой 
каюкъ былъ бы непригоденъ для этой ц ли, такъ какъ на путп 
встр чались л сные заломы. 

Мы разм стились ло два челов ка въ каждомъ обласу; багажъ 
былъ расиред ленъ на вс хъ трехъ челнахъ. Вверхъ протпвъ теченія 
мы шли со скоростыо 5 верстъ въ часъ, между т мъ какъ въ каюк 
можно пройтп не бол е Зй верстъ. Помимо того, обласа представляли 
то преішущество, что въ шіхъ возможна была зда даже по саыымъ 
мелкимъ разливамъ: ихъ перетаскиваліі безъ перегрузки даже па глу-
бпи двухъ вершковъ, благодаря чему значительно сокращался путь. 
Въ т хъ м стахъ, гд образуемая р кою лука им ла иезначителыіый 
иерешеекъ, обласа переносились на рукахъ. Зато въ обласахъ н тъ 
защиты отъ непогоды, п въ нихъ нельзя ночевать, какъ въ каюк . Къ 
нашему счастыо, погода все вромя стояла ясная, ведреная; что же ка-
сается ночлега, то почевать приходилось подъ пологомъ, чтобы защи-
титься отъ несм тіюй маосн комара. 
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Обратный путь, внизъ no теченію, совершаочся почтн безъ оста-
новокъ. Вс три челна были связаны—сдаромлены. Ъхали, хотя и 
тихо, но непрерывно, со скоростыо 7 верстъ въ часъ. Чай пилп въ 
челнахъ, д лая остановки только для кипяченія воды. 

Отправляясь въ такое путешествіе, ыеобходимо помнить русскую 
пословицу: „ дешь на день, а бери хл ба на нед лю". Д йствительно, 
вс шіщевые продукты приходится запасать при отъ зд и въ такомъ 
количеств , чтобы ихъ могло хватить на все время путешествія, такъ 
какъ въ дорог достать нечего, да й негд . Однако, при путешествіи 
л томъ болыпихъ и разнообразпыхъ запасовъ д лать нельзя, такъ 
какъ они скоро портятся, въ особенности на вод . Хл бъ запасается 
исключительно въ вид сухарей. Въ дорог же можно расчитывать 

Рис. 9.—Постройка обласовъ (челновъ) на р. Вах . 

только разв на рыбу, и еслп ея не встр тится, ирпходится зачастую 
продовольствоваться лишь консервашг, пшенной кашей, да чаемъ. Со-
вс мъ другое д ло зимою, когда припасы можно сохранять въ моро-
ясеномъ вид ; въ этомъ случа есть полная возмояшость разнообразить 
продовольствіе. 

Кстатп, скажу н сколько словъ о самомъ способ путешествія-
зимою. Экипажъ для путешествія—типа оленьей ыарты, но прпспосо-
бленъ и для конныхъ дорогъ. Онъ представляетъ собою обыкновен-
ную кошевку, настолько длішную, что въ ней можно спать. Внутря 
она обита кошмой (войлокомъ); сверху во всю длину кошевки—заметъ 
изъ кошмы, которымъ при ночлег кошевка закрывается, образуя, такимъ 
образомъ, непроницаемую для вн шняго воздуха войлочную камеру, 
слуятщую м стомъ ночлега. 

Багажъ идетъ на отд льной аарт . 
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Тамъ, гд приходится сл довать по необитаемымъ и совершенно 
пустыннымъ м стамъ, передвиженіе производится на протяжныхъ 
оленяхъ. Ъдешь иногда такимъ образомъ н сколько дней. 

Въ свою зимнюю по здку на Вахъ въ 1900 году я вы халъ изъ 
Сургута 16 ноября, и лишь 24 числа вступилъ въ пред лы бассейна 
р ки Ваха, переваливъ съ вершины Агана иа вершину Коликъ-егана. 
При про зд отъ посл дняго наеелевнаго пункта въ верховьяхъ 
Агана до перваго населеннаго пункта въ верховьяхъ Коликъ - егана 
пришлось им ть въ пути три ночевки въ совершенно пустынной м ст-
ности. По Коликъ-егану отъ его вершины я до халъ лишь до м ста, 
до котораго л томъ 1899 года я поднялся въ челнахъ. Отсюда я вы-

халъ прямо на Вахъ, въ юрты Охтіурьевскія, лежащія на 60 верстъ 
выше устья Колпкъ-егана. Отъ этихъ юртъ я халъ вверхъ по Ваху 
до села Ларьятскаго п дал е до юртъ Корольскихъ, лежащихъ на 
500 верстъ выше устья Ваха; отсюда перевалилъ на Кулъ-еганъ, съ 
Кулъ-егана на Сабунъ; возвратясь обратяо, просл довалъ по Кулъ-
егану до его устья и зат мъ внизъ по Ваху. 

Вахъ беретъ начало въ Енисейской губерніи двумя пстоками и 
ниже ихъ сліянія им етъ шнрину 5 саж. Отъ этого пункта до впаде-
нія въ него р ки Кулъ-егана, гд ширігаа Ваха — около 50 саж., и 
дал е до села Ларьятскаго, гд ширина его—60 саж., общее направле-
ніе его теченія — юго-западное, а отъ села Ларьятскаго до устья — 
западное. Вахъ въ низовь пм етъ шнрину 200 саж. Протяженіе его— 
700 верстъ. Р ка эта им етъ очень быстрое теченіе и весьма крутые, 
извилистые повороты. По ней ходитъ однажды въ л то до села Ларь-
ятскаго пароходъ съ грузомъ казенной муки. Пароходство возможно и 
выше, до р. Корольки. 

По Ваху, кром села Ларьятскаго, гд населеніе русское, — 36 f 

остяцкихъ населенныхъ иунктовъ, изъ которыхъ въ верхнемъ теченіи 
Ваха три находятся въ Томской и одпо въ Еннсейской губерніи. 

Съ правой стороны Вахъ принимаетъ 3 зяачительныхъ притока: 
Колпкъ-еганъ, протяжоніемъ, приблизительно, въ 230 верстъ, съ 5 на-
селенными пунктамп; Сабунъ, протяженіемъ, приблизительно, въ 215 
верстъ, съ 6 населенными пунктами, и Кулъ - еганъ, протяженіемъ 
около 300 верстъ, съ 7 населенными пунктами, изъ которыхъ 3, въ 
верхнемъ теченіи Кулъ - егана, находятся въ Енисейской губещіи. 
Кром того, Вахъ припимаетъ два бол е или мен е значительныхъ 
притока сл ва: Никанъ-еганъ и Мохтокъ-еганъ. 

Долина р ки Ваха достигаетъ ширины до 8 верстъ. По ней рас-
кинуты возвышелные острова и гривы хвойиаго, преимуществешю 



— 73 — 

кедроваго строевого л са. Площадь этнхъ л совъ опред ляется, при-
близительно, въ 12,500 десятинъ. 

На всемъ протяженіи Ваха, съ л вой стороны, за долиной, тя-
нется сплошной, непрерывный материкъ, покрытый хвойнымъ л сомъ, 
пренмущественно присп вающимъ и молодымъ. Этотъ материкъ отд -
ляется отъ Обскаго болотами; однако, и на нихъ встр чаются довольно 
часто значительные л сные острова. Весь этотъ районъ, какъ им ю-
щій л систый характеръ, отнесенъ къ зон высокоствольныхъ л совъ. 

Совс мъ иной характеръ им етъ м стность по правую сторону 
р ки Ваха, представляющая изъ себя болота и тундры, на которыхъ 
за долиной Ваха и долиной его притоковъ: Коликъ - егана, Сабуна и 
Кулъ-егана, тянутся, приблизительно въ направленіи теченія этихъ 
р къ, узкіе, покрытые л сомъ увалы, м стами даже въ два ряда. Въ 
частности же, располсшеніе этихъ уваловъ таково. 

За долиной Ваха, начиная отъ р. Коликъ-егана до р. Сабуна, 
увалъ тянется на прсшшеніи въ длину 100 верстъ, а въ ширину — 
отъ 1 до 5 верстъ, составляя илощадь, приблизительно, въ 300 кв. 
верстъ, пли 30,000 десят., покрытую строевымъ хвойно-м шанымъ 
л сомъ съ господствомъ кедра. 

Въ бассейн р. Коликъ-егана, съ л вой его стороны, увалы рас-
положены въ верхнемъ теченіи этой р ки и по ея притокамъ: Сунэ-
егану н Лумъ-егану. Увалы эти достигаютъ ширины 2 — 4 верстъ. 
Общая ихъ площадь — около 300 кв. верстъ. Они покрыты сп лой, 
строевой сосной. 

Правобережные Сабунскіе увалы тянутся параллельно р к Са-
буну: первый—въ разстояніи отъ него 1—2 верстъ, на протяженіи 
140 верстъ, и второй, западн е перваго до 10 верстъ, — на протяже-
ціи 100 верстъ. Площадь, занпмаемая имп, составляетъ 700 кв. верстъ, 
или 70,000 десят. Увалы эти покрыты хвойнымъ л сомъ, преимуще-
ственно молодымъ й прпсп вающимъ. 

Съ л вой стороны р. Сабуна располсжены 6 незначительныхъ 
боровыхъ уваловъ, пороспгахъ преимущественио присп вающей сосною. 
Общая площадь этихъ уваловъ, приблизительно, — 170 верстъ, т. е. 
17,000 дебят. 

Сабунско - Кулъ - еганскій материкъ, общей площадыо въ 800 кв. 
верстъ, состоитъ изъ сплошного л вобережнаго увала р. Сабуна, лежа-
щаго на 10 верстъ восточн е этой р ки п соединяющагося съ право-
бережными увалами средняго теченія р. Кулъ-егана. На этомъ мате-
рпк л съ — хвойный, м шаный: кедръ, сосна, лиственшща. Л съ 
преимущественно сп лый, строевой. 

\ 
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Наконецъ, no верхнему и среднему теченію р кп Кулъ-егана и 
по ея притоку Локунтухъ-егану встр чаются незначительные боровые 
увалы. Общая ихъ площадь—около 200 кв. верстъ. Они покрыты сосной. 

По степени ц нности л совъ и возможности пхъ эксплоатаціи 
въ с верной части Сургутскаго у зда наибольшее значеніе им ютъ 
сл дующіе участки: Кіевскій, Назннскій, Сургутскій, и въ бассейв 
р кн Ваха: л са въ долнн шшняго теченія р. Ваха, Коликъ-еганскіе 
сосновые бора и Сабунско-Кулъ-еганскій материкъ. 

Кіевекая дача, площадью въ 35,000 десят. Между протокой Кіев-
скій пасолъ и р чкой Кіевскій-еганъ расположенъ островъ, покрытый 
кондовой, строевой сосной, а с верн е этого острова, между р чкой 
Кіевскій-ёганъ и верховьяші р чкп Пеховскоіі, — материкъ, на кото-
ромъ кондовый, строевой кедръ. Эти два участка могутъ составпть 
отд льную л сную дачу. 

Назииекая дача, площадыо въ 45,000 десят. Пространство отъ 
р чкн Малый Назинскій-еганъ до р чки Вачпугольской, на протяже-
ніи въ длнну 45, а въ іігарпну'10 верстъ, покрытое кондовымъ, строе-
выиъ кедромъ съ прпм сью ели п сосны, можетъ быть выд лено въ 
отд льную л сную дачу. 

Сургутская дача, т. е. Ш-й районъ, отъ р. Моховской до р. Вачъ-
еганъ, площадью въ 50,000 десятпнъ. 

Что касается до трехъ участковъ бассеііиа р кп Ваха, то по-
дробностн о нихъ уже были пзложены выше. 

Въ см шанной области тундръ и л совъ м стность за пред -
лами уваловъ — открытая и представляется чпстою, лпшенною растн-
тельностп. Поверхность ея—волнистая; м стамн она производнтъ впе-
чатл ніе копенъ с на, разбросанныхъ на лугу: это—возвышенныя, до 
3 саж. высотою, сопки, покрытыя б лымъ мхомъ. На сопкахъ нер дко 
встр чаются хвойныя деревья, какъ единично, такъ и группами. 
Только м стами эти необозрпмыя туидры оживляются гривками и 
островками л сной растительностіг, раскпвутымн преимущественно 
близъ береговъ протекающихъ по тундр р чекъ и ручьевъ. Тундры 
эти ус яны множествомъ озеръ и пзобилуютъ такъ называемыми зыбу-
яами, т. е. топкими непроходимымп м стами, заключаіощими въ себ 
ключи, которые слуяштъ источннками питанія ц лой системы р къ. 

Таковъ общій характеръ м стностп въ см шанной области тундръ 
и л совъ, какъ въ с верной части Сургугскаго, такъ равно въ с вер-
ной и восточаой частн Березовскаго у зда. 

/ 
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Въ с верной, илп точн е въ с веро-западной, части посл дняго 
у зда былъ обсл дованъ бассейнъ р ки Оыни, впадающей въ Малую 
Обь съ л вой ея стороны, въ 8 верстахъ выше юртъ Кіеватскихъ. 
Ширина Сыни при усть — 100 саж., глубина до 5 саж., протяженіе 
р іш, приблизительно,—250 верстъ. Съ устья, на протяженіи 50 верстъ, 
по об имъ сторонамъ р ки—сора и колчеданные пески; дал е, на про-
тяженіи 70 верстъ, л вый берегъ—горпстый, а правый—отлогій; зат мъ 
оба берега—•возвышенны. По Сын встр чаются каменистые пороги и •— 
перекаты. Посл дніе бываютъ до версты длиною. Въ иижнемъ тече-
ніи р ки, на протяжеиіи 25 верстъ, идетъ л съ кедра съ прим сью 
березы. Дал е же, до верпшны, пойдетъ опушка дровяной, суковатой 
листвепиицы съ елыо. За опушкой м стность холмистая, покрытая 
гор льпикомъ. По р к Сын 14 иаселенныхъ пунктовъ, въ которыхъ 
прожнваютъ 75 хозяевъ. 

Что же касается восточной части Березовскаго у зда, обнимаю-
щей бассейны р къ: Куиоватской, Полуя, Надыма, Ныды и Пура, то 
я могу дать н которыя св д нія лишь о р к Куноватской. Обсл -
дованіе бассейновъ остальныхъ р къ составитъ задачу моихъ буду-
щпхъ работъ, которыя я думаю предпринять съ наступленіемъ бли-
яайшей зимы. 

Устье р ки Куноватской — съ правой стороны Болыпой Оби, въ 
copy, въ 15 верстахъ выше села Кушеватскаго. Соръ длиною — 40, a — 
ширгшой 15 верстъ. Ширина р ки Куноватской при усть — 70 саж., 
глубина до 6 саж., протяженіе, приблизительно, — 250 верстъ. Русло 
р ки — песчаное. Кром сора при усть , есть еще два сора въ вер-
ховьяхъ, верстахъ въ 25 выше посл дняго населеннаго пункта по 
этой р к , юртъ Верішшскпхъ. Правый берегъ р ки Куноватской— 
гористый, покрытый дровянымъ л сомъ, преішущественно кедра и 
ели. По р к Куноватя—15 населенныхъ пунктовъ, въ которыхъ про-
живаетъ 33 домохозяина. 

Въ заключеніе мн остается сказать, что данныя о характери-
стпк л сныхъ насажденій, о рост л са, запас , прпрост п о коли-
честв строевого матеріала видш пзъ таблпцъ пробныхъ площадей 
п модельныхъ деревъ, пом щенныхъ въ особомъ приложеніи, въ 
конц книги. 



Часть III. 

Этнографическій составъ и бытъ населенія. 

ГЛАВА I. 

Обще опиеаніе. 

Количество населенія.—Этпографическій составъ. — Географическое распред леніе.— 
Административное устройство.—Ипородныя управы и родовыя управленія.—Общиіі-
ное землепользованіе, какъ оспованіе родовой связи.—Прпм ръ наказанія за нару-
шеніе террнторіальныхъ границъ рода. — Судебныя фупкціи органовъ управлепія.— 
Неприм нимость суда родового управленія и зам на его судомъ схода. — Админп-
стративное д леніе населенія Сургутскаго у зда.—Иіюродческое населеніе.—Русское 
населеніе: городское и сельское. — Русскіе пос ленцы на инородческнхъ аемляхъ.— 

Значепіе С}гргута ві> нсторіи завоеванія Сибири. 

Населеніе Тобольскаго С вера, напространств 835,830 кв. верстъ, 
достпгаетъ до 35,000 душъ обоего пола: въ Березовскомъ у зд 
22,194 челов къ, въ Сургутскомъ—8,372 челов. и въ Самаровской во-
лости—4,087 челов. (количество населенія Березовскаго и Сургутскаго 
у здовъ показано по даннымъ къ 1-му января 1900 г., а Самаровской 
волости—по св д ніямъ всеобщей переписп 1897 г.). 

Въ настоящее время этнографическій составъ населенія сл дую-
щій: русскіе, зыряие, остяки, вогулы и само ды. Изъ нихъ, по числен-
ности, первое м сто занимаютъ остяки, зат мъ сл дуютъ русскіе, 
само ды, вогулы и зыряне. 

Русскіе разселены на всемъ протяженіи Оби и Иртыша какъ 
болышгаи селеніями, такъ и отд льными домами, а вн пред ловъ 
Обп только по судоходнымъ ея притокамъ: Сосв , Ваху и Югапу. 

Зыряне проживаютъ ос дло въ г. Березов , въ селахъ: Щекурыш-
скомъ, Муягахъ и Обдорск , a no p. Ляпину они создали колоиію 
Саранъ-пауль. 

Остяки вм ст съ вогулами населяютъ зопу высокоствольныхъ 
л совъ, при чемъ посл дніе изъ нихъ занимаютъ псключительно 
бассейнъ р. С верной Сосвы, т. е. приуральскую часть Березовскаго 
края. 
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Само ды населяютъ зону полярнаго с вера. Племя это соста-
вляютъ исключительно оленеводы-кочевники* 

Вс инородцы зд шняго края управляются органами, именуемыми 
инородными управами, соотв тствующими русскимъ волостнымъ пра-
влепіямъ. Въ Сургутскомъ у зд каждая управа состоитъ изъ ино-
родческаго старшины, двухъ его кандидатовъ и писаря и, въ свою 
очередь, д лится на волости или роды, соотв тствующіе русскиыъ 
сельскимъ обществамъ и зав дываемые родовыми старостамп при 
двухъ кандидатахъ, на обязанности которыхъ лежитъ полученіе изъ 
казенныхъ магазиновъ огнестр льныхъ припасовъ, раздача ихъ обще-
ственникамъ и взысканіе съ нихъ ясака. 

Хотя д леніе на роды возникло изстари, подъ вліяніемъ род-
ственныхъ отношеній и происхожденія отъ одного родоначальника, 
ио въ пастоящее время связь родовичей основана, главнымъ образомъ, 
на общинномъ пользованіи угодьями. Земли, находящіяся въ поль-
зованіи каяадаго отд льнаго рода,' составляютъ изв стную территорі-
альную единицу, большею частыо, бассейнъ какой-либо р ки. Границы 
этпхъ террпторій хорошо изв стны смежнылъ сос днішъ родамъ и 
при пользованіи угодьями соблюдаются строго каждымъ родомъ; по-. 
атому вторженія па чуягуіо территорію безъ должнаго разр шенія 
караются довольно строго, по обычному ираву. 

Вотъ пріга ръ наказанія за самовольное вторя еніе въ чужую 
дачу, записаннаго въ постановленіи Котскаго инородческаго старшины 
19 декабря 1899 года. 

„Котскій шюродческій старшипа Алачевъ, разобравъ жалобу 
вотчипниковъ - инородцевъ Нагакарскихъ юртіэ, нашелъ, что Горд й 
Аренховъ самовольно вторгнулся на ихъ дачи для зв ринаго про-
ішсла, иройдя дачи и иыородцевъ юртъ Алешинскихъ п Низямскпхъ, 
въ чемъ Аренховъ сознался, и что дов ренные отъ инородцевъ На-
гакарскихъ юртъ, Василій Охрановъ п Иванъ Хатыловъ, иотребовали 
съ Аренхова за самовольное вторженіе на ихъ вотчину 70 рублей пра-
вильыо, предложилъ тяяіущимся покончить д ло миромъ. И такъ какъ 
дов ренные согласились получить съ Аренхова, за нарушенное имъ 
право, только 55 p., постаіювилъ: взыскать съ Аренхова 55 p., обязавъ 
сго впредь ішкогда на чуяия вотчины не вторгаться". 

Старпшны и старосты избираются сходомъ п утверждаются въ 
должностяхъ: первый губерискимъ начальствомъ, посл дніе — исправ-
иикомъ. 

Возішкающіе между ішородцамп маловаяшые д ла и иски, въ 
качсств псрвоіі ііпстанціи, р шаются: у остяковъ родовымп управле-
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ніями, a у само довъ родовымъ старостой едішолпчно. Второй ипстаи-
ціей для остяковъ является управа и третьей полицейское управленіе. 
Само дамъ же, въ случа неудовольствія разбирательствомъ старосты, 
предоставляется право (ст. 280 полож. объ инородцахъ) вчинять искъ 
общеустановленнымъ порядкомъ. 

На практик судъ въ вышеуказаняой форм почти не суще-
ствуетъ, такъ какъ староста и его кандидаты, за дальностыо разстоя-
нія, не могутъ собираться одновременно для составленія коллегіаль-
наго суда, а къ единоличному разбирательству старосты инородцы 
обращаться изб гаютъ. Такимъ образомъ, возішкающія претензіи часто 
разбпраются сходомъ во время съ зда остяковъ для положенія ясака. 
Съ зды эти обыкновенно бываютъ два раза въ годъ: въ ма и декабр . 

Кром того, секретно практякуется клятва надъ головой или 
лапой медв дя. Почти каждый остякъ уб жденъ, что такая клятва, 
произнесенная ложно, не остается безнаказанной. Поэтому, сознаю-
щій себя вяновнымъ на клятву не соглашается и признается въ вин ; 
произнесшій же клятву считается оправданнымъ. 

Какъ прим ръ административнаго д ленія населенія, возьмемъ 
Сургутскій у здъ. 

Остяки Сургутскаго у зда въ адшшнстративномъ отвошеиіи раз-
д лены на 5 управъ и 21 родъ. 

Количество остяцкаго населенія у зда, съ распред леніемъ по 
управамъ и родамъ, и число населенныхъ пунктовъ выражаются сл -
дующпми цифрами. 

Иішменоваше управъ. 

Тундринская 

ІОгапская 

Локосовская . . . 

Лумпокольская. 

Ларьятская 

Итого . . . . 

Число 

родовъ. 

і 

3 

5 

5 

4 

21 

Числона-
с лен-
ныхъ 

пупктовъ 

61 

40 

65 

32 

47 

245 

Количество паселепія 
въ управахъ. 

Муж. 

378 

512 

609 

822 

1,141 

3,462 

Жен. 

372 

474 

589 

764 

930 

3,129 

Всего. ! 

750 

986 

1,198 

1,586 

2,071 

1 
6,591 

Все инородческое населеніе несетъ т же повинности, что и рус-
скіе крестьяне, за исключеніемъ воинской и дорожной; введеніе по-
сл дней, за отсутствіемъ грунтовыхъ дорогъ, не представляется необ-
ходимымъ. Изъ окладныхъ обложеиій остяки у зда уплачпваютъ кабп-
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нетскій ясакъ и губернскій земскій сборъ. Помішо окладныхъ обложе-
иій существуютъ мірскія повинности, налагаейыя приговорами сходовъ 
для удовлетворенія м стныхъ нуждъ. Распред леніе казенныхъ обло-
женій и мірскихъ повинностей производится по числу ревизскихъ 
душъ въ каждыхъ управ и род , а зат мъ прпчитающуіося съ рода 
сумму родовичи распред ляютъ между вс ми годными работниками, 
начпиая съ 17-тгі-л тняго возраста. Разм ръ вс хъ вообще платежей 
простирается до 7 руб. на каждую платежную душу. Въ н которыхъ 
управахъ, наприм ръ, Юганской и Туыдрпнской, первые два года 
по зачисленіи въ окладъ илателыцики облагаются лишь половинной 
суммой сборовъ. Всего на 3,462 души мужескаго ннородческаго на-
селенія прпходится j,303 ревизскихъ или 1,312 зачиеленныхъ въ 
окладъ годныхъ работниковъ. Сборъ ясаковъ и повшшостей пріуроченъ 
ко вреыенн окончанія промысловъ и происходитъ дважды въ годъ, 
пменно въ декабр и мй ы сяцахъ, въ заран е назначенныхъ для 
того м стахъ. Въ то же время бываютъ н сходы для составленія рас-
кладочныхъ приговоровъ и обсужденія разнаго рода нуждъ. 

Инородческое населеніе у зда пользуется землями на общинномъ 
родовомъ начал . За отсутствіемъ въ кра хл бопашества оно продо-
вольствуется хл бомъ, пріобр таемымъ у м стныхъ торговцевъ. Для 
регулированія ц нъ на хл бъ въ частной продаягЬ существуетъ 9 ка-
зенныхъ хл бозапасыыхъ магазиновъ, изъ которыхъ отпускаются пно-
родцамъ мука и соль, не только за деньги, но и въ ссуду. Изъ этихъ 
же магазіпювъ отпускаются ішъ порохъ, дробь и свинецъ. 

Русское населеніе Сургутскаго у зда состоитъ изъ городского и 
сельскаго. 

Городское населеніе составляютъ, главнымъ образомъ, потомки 
казаковъ-завоевателей этого края. Казачья комапда существовала въ 
г. Сургут до 1881 г. По ея упраздненіп, казакп перепменованы въ 
ы щаиъ, а въ город введено упрощенное городовое управленіе, во глав 
котораго стоитъ городской староста. 

Русскіе крестьяие, населяющіе у здъ, въ адіпшистратіівномъ 
отношеніп составляютъ одно сельское общество, подчиненное Тундрин-
скому волостному правленію, управляемому по прилож. къ ст. 70 сибирск. 
учрежд. Жители этой волостя — потомки ссыльныхъ или добровольно 
въ давнее время переселпвпшхся въ у здъ лицъ—прожпваютъ, глав-
нымъ образомъ, въ трехъ паселешіыхъ пунктахъ, расположенныхъ прп 
р. Оби, на инородческой территоріп Тундрішской управы. 

Никакихъ земельиыхъ над ловъ населеніе не им етъ "и поль-
зуется угодьями на прав захвата у инородцевъ, совершеннаго въ 
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прежнее время, или же арендуетъ таковыя у шіхъ. Кром того, крестьяне 
этой волостн разс яны по всей Обп какъ едишічными домами среди 
инородцевъ, такъ и самостоятельно, отд льными поселками. Исполняя 
вс т же повинности, какія лежатъ на обязанности крестьянъ другпхъ 
у здовъ, кром воинской, жители этой волости уплачиваютъ изъ 
окладныхъ обложеній подушную и оброчную подати, губернскій зем-
скій сборъ и — что весьма странно — сборъ на межеваніе земель. Все 
населеніе указываемой волости занимается т ми же промыслами, что 
и остякп, да, кром того, извозомъ. 

Инородныя управы и Тундрпнское волостное правлееіе паходятся 
въ непосредственномъ в д нііг полиціи. Въ то же время на у зд-
ныхъ псправникахъ — Сургутскомъ и Березовскомъ — лежатъ обязан-
ности крестьянскихъ начальниковъ, такъ какъ управлеиіе и опека 
надъ населеніемъ этихъ у здовъ вв рены псправнику. 

Помпмо того, среди инородческаго населенія, совм стно съ нимъ 
или отд льнымн поселками, проживаютъ русскіе выходцы: вышеука-
занные тундринскіе крестьяне, сургутскіе м щане и лнца изъ разныхъ 
другпхъ м стностей. Поселившись въ давнее время, самовольно, на 
инородческихъ земляхъ и им я тамъ полную ос длость, лица эти, 
т мъ не мен е, состоятъ до сего времешг на причисленіи тамъ, гд 
были причислены ихъ предки, и вс повинности несутъ по м сту 
своего причисленія. Въ общемъ, русскихъ поселенцевъ, живущихъ на 
пнородческихъ земляхъ я не причисленныхъ по м сту своего житель-
ства,—241 мужч. и 233 женщ., а всего 474 челов ка, составляющпхъ 102 
хозяйства, разм щенныхъ въ 22 населенныхъ пунктахъ: 5 селахъ, 1 
деревн , 4 земскихъ станціяхъ и 12 дровяныхъ пароходныхъ приста-
няхъ. Хотя села и стоятъ на инородческой территоріи, однако, основ-
яой, искониый элементъ населенія, создавшій ихъ, — русскіе; даже 
въ настоящее время въ селахъ р дко можно встр тить прояшваіощпхъ 
тамъ остяковъ. Кром этихъ 5 селъ, есть еще одинъ старинный вы-
селокъ—деревня Ватинская, заселенная исключительно крестьянами 
Тундринской волости. 

Постепенное развитіе, годъ-отъ-году, въ 70 — 80 годахъ пароход-
ства въ этомъ кра создало спросъ на дрова, заготовка которыхъ не 
только дала заработокъ населенію, но даже составила выгодную тор-
говую операцію. М ста для поставки дровъ на пароходы, дотол 
пустынныя, стали застраиваться землянками рабочихъ-дроворубовъ. 

Н которыо изъ пришлыхъ рабочихъ, въ вітду выгодности зара-
ботка, остались на постоянное жительство. Такимъ путемъ создались 
ггоселспія русскігхъ па прттстапяхъ: СытомтптскоП, Покур , Верхпс-Вар-



Рпс. 10.—Пзбушка дроворубовъ на р. Полу блпзъ Обдорска. 
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товской и Лукашкиномъ Яру. Осталышя же поселенія въ т хъ 
м стахъ, гд устроены прнстани, существовали ещс до развптія зд сь 
пароходства, отчасти какъ торговые пункты. 

Благодаря учрежденію земской гоньбы, создались еще самостоя-
тельные населенные пункты, составляющіе 4 земскихъ станціи. 

Никакой административной организаціи въ таюіхъ поселкахъ не 
существуетъ; не нм я собственныхъ выборныхъ властей, русскіе яштели 
въ то же время не признаютъ и инородческихъ. 

Немногія м стности въ Сибири играли такую видную роль во 
время покоренія ея русскими, какъ Сургутъ. Въ виду того ваяшаго 
значенія, которое Сургугь им лъ въ исторіи завоеванія Сибири, не 
безынтересно будетъ привести историческую справку о Сургутскомъ 
кра . 

Городъ Сургутъ лежитъ подъ 61° 17' с. ш. и 43° 5' в. д., на 
225 фут. выше уровня моря, и располсмкенъ на правомъ берегу р кп 
Оби, въ 300 верстахъ выше впаденія въ нее Иртыша. На м ст этого 
города была кр пость, принадлежавшая остяцкому князю Пардаку, 
который былъ поб яаденъ йъ 1595 г. воеводою княземъ Федоромъ 
Барятинскимъ при цар еодор Іоаннович . Посл взятія кр пости 
поб дитель построилъ острогъ и заложилъ городъ, который, по имени 
близкаго къ нему л ваго притока Оби, р чки Сургутки, получилъ на-
званіе Сургута. И понын зам тны остатки вала и рва па м ст 
бывшей кр пости. 

Городъ Сургутъ, какъ это видно изъ н которыхъ псторическихъ 
данныхъ, построенъ одновреыенно съ Березовомъ й Пелымомъ, 

Сургутъ скоро сд лался сильно укр пленнымъ пунктомъ каза-
ковъ, а также исходнымъ пунктомъ къ ихъ сл дующимъ завоеваніямъ. 
Отсюда отправлялись, отъ времени до времени, казаки - грабители на 
с веръ, къ Ледовитому морю, и къ р. Кети, гд покорили вс остяцкіе 
и само дскіе роды и заставили ихъ платпть ясакъ. 

Сургутскій у здъ первоначально былъ не особенно великъ, но 
сургутскіе казаки распространили его до устьевъ р чки Кети, 
построивъ зд сь для содеряшіія гарнизоновъ Нарымскій острогъ (нып 
ааштатный городъ Нарымъ). Въ то время у здъ управлялся воево-
дами, присылаемыми изъ Москвы. Въ 1782 г. Сургутъ назначенъ горо-
домъ Тобольскаго нам стничества; въ 1797 г. онъ оставленъ у зднымъ 
городомъ Тобольской губ., и въ немъ введена у здная администрація, 
состоявшая изъ земскаго суда, въ состав судыі и 2 зас дателей, 
городничаго, земскаго коммисара и вгганаго пристава. Существовало 
тогда зд сь такя̂ е у здпое казначейство и духовное правленіе. 
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25 февраля 1804 г. состоялось Высочайшее повел ніе, по коему 
все пространство, составлявліее тогда ТобольЛсую губерыію, разд лено 
на дв части; изъ нпхъ первая, въ состав 9 у здовъ, выд лена, соб-
ственяо, въ Тобольскую губернію, а вторая, изъ восьми у здовъ,—въ 
Томскую. Заштатные города Омскъ, Каинскъ и Бійскъ возстановлены, 
а Сургутъ съ его у здами приішсаиъ къ Березовскому у зду подъ 
общимъ управленіемъ первоначально частнаго окружнаго управленія, 
состоявшаго нзъ Березовскаго городнпчаго, псправника и стряпчаго, 
а зат мъ Березовскаго военио-окруяшаго управленія и, наконецъ, едп-
нолично исправника. 

Зав дывапіе заштатнымъ городомъ Сургутомъ съ территоріей 
бывшаго у зда передано .частнымъ коммисарамъ, впосл дствіи пере-
именованнымъ въ участковые зас датели. Сургутскія прпсутственныя 
учрежденія, по воспосл дованіи Высочайшаго повел нія 25 февраля 
1804 г переведены были въ Омскъ. 

Такпмъ образомъ, Сургутъ оставался заштатнымъ съ 1804 до 
1866 г., когда городъ и у здъ были возстановлены, и въ то же время 
для зав дыванія у здомъ учреждено окружное полпцейское управленіе, 
въ состав исправника, его помощника п секретаря. 

ГЛАВА 11. 

О е т я к и. 

Общая хаііактеристнка остяковъ.—Характернстика Ваховскихъ п Казымскихъ остя-
ковъ.—Условія быта остяковъ въ зависимости отъ средствъ передвиженія. — Разд -
лепіе ихъ на лошадныхъ и оленныхъ. — Подразд леніе посл днихъ.—Мало-Сосвин-
•скіе остякп-п шеходы.—Языкъ.—Релнгіозныя воззр иія остяковъ, су в рія и обряды: 
а) воззр ніе остяковъ на медв дя, б) приклады и жертвопрпношепія, в) понятіе о 
загробной жизни, г) л ченіе, д) образчикъ суев рія при прощаніп съ покойникомъ, 
е) обрядъ жертвоприношепія лошади, ж) погробальные обряды п з) пари-моленіе о 

благополучпомъ промысл . 

Остяки, болыпей частью, роста ниже средняго; опи отличаются 
малой велпчиной ногъ, худощавы, вялы, неповоротливы и старо-
образны; глаза им ютъ узкіе, лпцо круглое, плоское, носъ широкій, 
волосы преимз^щественно черные, заплетенные, въ большинств слу-
чаевъ, въ косы, а пногда просто висяіціе [космами по плечамъ; бо-
роды н тъ, а если у кого и начнетъ пробпваться на подбородк 
волосъ, то таковой тотчасъ же выщипывается. Женщипы, по наруж-
пому виду, нич мъ не отличаются отъ муяічинъ; черты лица ихъ 
грубы, н он , обыкновенно, неопрятн е ьгркчинъ. 

* 
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Въ у.мственномъ, равно какъ и въ физііческомъ отношеніи, почтіг 
вс остяки стоятъ ншке своихъ сос дей вогулъ и само довъ, исклю-
чая двухъ группъ этой народностп, именно Ваховскихъ и Казымскихъ 
остяковъ, способныхъ охранить свою самобытяость отъ поглощенія ея 
русской культурой нвътоже время не только не проявляющихъ при-
знаковъ вымиранія, но Даж дающихъ знаяительный приростъ на-
селенія. 

Ваховскіе остяки', эти исконные зв роловы, выд ляются по сво-
ему физическому развитію; они стройн е, красив е п выглядятъ выше 
й кр пче остальныхъ остяковъ. Особенно выд ляются среди нихъ при-
падлежащіе къ смуглому тішу, съ густыми темными волосами. Вахов-
скіе остяки — народъ здоровый, и больных.ъ среди нихъ встр тить 
можно р дко. Бол зни, большею частыо, заносныя. Пьянства, кото-
рымъ отличаготся, исключая Казымцевъ, другіе остяки, средп Вахов-
скпхъ остяковъ н тъ. Несмотря на скудость природныхъ богатствъ 
и ыеудовлетворительное экономическое полоягеніе, среди нихъ наблю-
дается очепь значительный приростъ. 

Казымцы, заселяющіе бассейнъ р. Казыма и средняго теченія 
р. Назыма, р зко выд ляются среди остяковъ по своей ягизпеспособ-' 
ности. Это—народъфизііческіі кр пкій, трудолюбивый и трезвый. Срав-
нптельно съ другпші остяками, они мало воспріимчпвы къ русской 
культур , но за то весьма и нетребовательны. Казымцы очепь по-
движны; нхъ не мало разс яно по мелкпмъ обскимъ притокамъ, между 
Березовомъ и ссломъ Елизаровскимъ. Они какъ-то быстро приспо-
собляются ко всякой м стности.—Заарендуетъ Казымецъ гд нибудь 
р чку для рыбной ловліі, построитъ избушку, а самъ промыпіляетъ пе 
только рыбу, но даже и зв ря; черезъ годъ—два, глядишь, завелись 
у него и олени. 

Вообще, Казымцы отличаются опособиостью къ колонизаціи. 
Предки ихъ сд лали мирное завоеваніе ц лой области, такъ что 
теперь р. Назымъ съ притокамп въ пред лахъ Березовскаго края за-
селена Казымцамп, предки которыхъ приішш на Назымъ бол е 100 л тъ 
назадъ. Въ январ 1901 г. я пос тилъ и обсл довалъ бассейнъ р. 
Назыма. На существующихъ картахъ показаны заселенными только 
ішзовья этой р кп въ пред лахъ Тобольскаго у зда, я же нашелъ 
въ пред лахъ средняго теченія р. Назыма, въ Березовскомъ у зд ,. 
13 населенныхъ пунктовъ, въ которыхъ проживаютъ 42 домохозяина, 
составляющихъ 73 д льныхъ работника. 

До прихода Казымцевъ на р. Назымъ влад нія остяковъ Тоболь-
скаго у зда простлрались далеко с вери е нын существующей гра-



Рис. 11.—Ваховскіе остяки, 
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ницы; такъ, no p. Назыму до p. Евъ-Югана, a no p. Нёмъ-сугану до p. 
Торъ-соіша; с верн е же этихъ р къ прожпвалп кочующіе само ды,. 
изъ которыхъ нын осталось только три само да: Халатъ, Тангалада 
и Угла, прожпвающіе пріг вершин р. Нёмъ-сугана. 

0 жіізнеспособности Казымцевъ говоритъ самый фактъ разселе-
нія ихъ предковъ въ этихъ м стахъ, Исторія этого разселенія, по со-
общенію Казымскихъ остяковъ и остяковъ юртъ Вершіінскюсъ, такова. 
Первымъ прпшелъ на Назьтмъ казымецъ ХоровъпзъіортъИльбигорскихъ, 
поселіілся, съ разр шенія Вершішскихъ остяковъ, на м ст нын ш-
нпхъ юртъ Торъ-Соимъ п сталъ промышлять рыбу. За ннмъ посл до-
вали другіе выходцы й, мало-по-малу, захватпли остяцкія и само дскія 
землй. Само довъ онп сильно т снили п не жпли съ нимп въ согласіи, 
отчего посл дніе откочевали далыпе на востокъ. Такимъ образомъ, 
Казымскіе остякп завлад ли чужпын само дскіімп и остяцкігми м -
стами п угодьямп. Захватъ земель практикуется іши и по яастоящее 
время. 

Назымскіе Казьшцы зам чательно подходятъ по тппу къ русскимъ. 
Люди съ усами средіг нихъ не р дкость и есть даже бородатые. Какъ 
и вс остальпые Казымцы, оніі носятъ п косы. Табаку они не курятъ, 
но лишь нюхаютъ, п р дкіе изъ нихъ кладутъ табакъ за губу. Жпвугъ 
оніг въ бревенчатыхъ 8 и 9-аршіінныхъ юртахъ съ поломъ, но'безъ по-
толка, покрытыхъ тесоиъ, а сверху дерыомъ. Встр чаются юрты <5Ъ 
тесаными ст наміг и со стекляннымн рамами въ окнахъ, вм сто льдішъ. 
Хл бъ пекутъ кпслый, по русскіг, для чего на двор им ются малень-
кія глиняныя печи. 

Назымскіе Казымцы—Полноватскаго прихода, но въ своей церквіг 
пе бываютъ, за дальностью разстоянія. Полноватскій священыикъ былъ 
у нихъ посл дній разъ въ начал девятидесятыхъ годовъ, вс же 
церковныя требы они выполняютъ теперь въ сос днемъ М. Атлымскомъ 
ирпход . 

Муку пмъ отпускаютъ только изъ Березовскаго магазпна, а ясакъ 
онп должны класть въ Казым ; для чего опять такн приходится пмъ 

зднть за сотіш верстъ. 
Жплища остяковъ очень разнообразны. Онд живутъ въ юртахъ, 

землянкахъ, въ бревенчатыхъ тортахъ, въ избахъ русскаго типа и 
даже въ довольно благоустроенныхъ домахъ. 

Хотя остяки, юридически, прпзнаются кочевымъ племенемъ, но, 
по сравненію съ само дами, ихъ монгно считать ос длыми. Степень 
ихъ ос длостн характернзуется способомъ ихъ разселенія въ зависи-
мости отъ м стиыхъ условій. Однн изъ нпхъ разселепы по р. Оби и 



Рнс. 12.—Казьшскіе остякп^съ р. Иазыма. 
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ея прптокамъ въ юртахъ, сгругшировашшхъ въ небольшіе поселки, 
им ющіе разъ установившоеся опред ленное иазваніе. Это остякіг, 
большею частью, лошадные, которыхъ зд сь считаютъ ос длыми. Дру-
гіе же разселены по обскимъ притокамъ въ юртахъ, разбросаыныхъ 
по одной—по дв на громадномъ протяженіи этихъ р къ и ихъ при-
токовъ. Такіе населенные пункты не всегда іга ютъ опред ленное, 
установившееся пазваніе, а ызв стны по фамиліямъ прошівающихъ 
въ ннхъ остяковъ, при чемъ наблюдается, что пункты эти неустой-
чивы п пер дко м няются ихъ хозяевами, въ зависимости отъ удоб-
ства промысла и времени года. 

Изъ вышесказаинаго ВІІДНО, что не вс остякп жпвутъ одина-
ково. Разница эта находится въ зависимости отъ природпыхъ условій 
той пли иной м стяости, которыя, въ свою очередь, вліяютъ на эко^ 
помнческое состояніе населенія. Особенпо р зко выраяшется она пря 
сравиеііііі средствъ передвияхенія. Посл днее обстоятельство, какъ 
изв стно, им етъ настолько ваяшое значеніе въ яшзнп пнородца, что 
нмъ опред ляется въ значителыюй степени характеръ всей его жизнп. 
Поэтому мы возьмемъ разигщу въ средствахъ передвпя енія за прии-
ципъ, на основанін котораго и разд лимъ остяковъ на сл дующія 
дв группы: конныхъ и оленяыхъ. 

Для псрвыхъ средствомъ передвиженія служитъ лошадь, для 
вторыхъ—олень. Остякн первой группы обитаютъ по берегамъ Оби, 
па всемъ ея протяяіеніи, отъ границы Томской губернііг до г. Бере-
зова, и по ея притокамъ: въ Сургутскомъ кра — по Балыку и Салыму, 
въ низовьяхъ р къ Ваха и ІОгана и въ низовь р. Назыма Тоболь-
скаго у зда, а въ Березовскомъ кра — no pp. Кавинской, Васпухолу 
и Ендыру, а таюке въ низовьяхъ С верной Сосвы. Остякіг же второй 
группы обитаютъ по остальнымъ обскішъ притокамъ и по Обп ншке 
Борезова. 

Вн шиій бытъ людей указаиныхъ группъ, яшвущихъ въ разныхъ 
условіяхъ, различенъ. Съ одной стороны—дикій кочевникъ, олеиный 
остякъ, р дко приходящій въ соприкосновеніе съ русскпми и ихъ 
культурой. Съ другой стороны — ос длый лошадный остякъ, поселенія 
котораго находятся пе очепь далеко отъ поселеній русскихъ, а въ 
п которыхъ м стахъ и соприкасаются съ посл дніши, что даетъ ему 
возможность входить въ довольно частыя сношенія съ русскими и 
перенимать отъ нихъ все, TJTO ОІІЪ найдетъ необходимымъ. Стоитъ 
только взглянуть иа одежду того и другого, чтобы немедленпо отли-
чить од таго въ одеяеды изъ шкуръ оленнаго остяка отъ лошаднаго, 
наряягениаго въ одежду пзъ фабричиаго матеріала своеобразиаго 
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покроя, а иногда и въ одежду чисто русскаго типа, съ его неизб ж-
ными «сшшжаками», «брюками на улицу» и»даже «калошами». 

Различная степень удаленности остяковъ отъ русскихъ поселеній 
является вторымъ факторомъ, обусловливающггаъ разницу въ пхъ 
Оыт . Это р зко зам тно у остяковъ близъ иарымской граішцы по 
р. Салыму. 

Для лошадныхъ остяковъ, обитающихъ ио берегамъ Оби на про-
тяженін 1,350 верстъ, основнымъ источиикомъ существованія слузкитъ 
рыболовиый промыселъ. Остяки этой группы, проживающіе по прпто-

Рис. 13.—Л тпяя берестяпая юрта (на р. Вах ). 

камъ, им ютъ свои рыболовныя угодья все-таки на р. Обн іг ея рука-
вахъ. Зв роловство же для нихъ является вспомогателышмъ про-
мысломъ. Есть еще источникъ средствъ для существованія—это заго-
товка дровъ для цароходовъ. Ею занпмаются приобскіе остякп и рус-
скіе, главнымъ образомъ, въ Сургутсколъ кра и въ Самаровской 
волости (русскіе), въ Березовскомъ же кра дрова готовятся въ незна-
чительномъ количеств . 

У Салымскихъ и Балыкскихъ остяковъ развнто зв роловство 
почти въ одішаковой степени съ рыболовствомъ; немаловажную роль 
пграетъ также и кедровый промыселъ. 

Хотя для второй группы остяковъ средствомъ передвиженія слу-
житъ одинъ олсиь, но условія пхъ ЛІІІЗНІІ настолько разлпчны, что 
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они см ло могутъ быть въ свою очередь подразд лены на сл дующія 
четыре подгруппы: 

1) Остяки, обптающіе ниже Березова,—рыболовы, олеиеводы. 
Оленеводство съ избыткомъ обезпечпваетъ имъ средства передвиже-
нія, пищу, одежду и кровъ. 

2) Остяки, обитающіе въ бассейн р къ: Пима, Тромъ-ІОгана, 
Агана, Назыма и Казыма, а также вогулы,—зв роловы, рыболовы, олене-
воды. Оленеводство лишь въ обр зъ обезпечиваетъ имъ средства пере-
двнженія, пищу и одежду. Какъ т , такъ и другіе, од ваются йъ 
оленыі шкуры. 

3) Остяки, обитающіе въ бассейн р. Ваха. Страна ихъ обд лена 
природою. Единственный объектъ ихъ д ятелыюсти—б лка. Народъ 
б дный. Ихъ оленеводство даже не обезпечиваетъ средствъ передви-
женія. Од ваются они хотя и въ оленыі шкуры, но покупныя; поэтому 
одежда ихъ шьется съ расчетомъ на экономію. 

4) Остяки, обнтающіе въ бассейн р. Югана, хотя им ютъ оленей 
мен е, ч мъ Ваховскіе, но они, сравнителыю съ Ваховскими, народъ 
богатый. Они, кром б лкіг, промышляютъ соболя, оленя и лося. Одежда 
ихь приблпжается къ типу одежды лошадныхъ остяковъ, хотя встр -
чается и м ховая. 

Кром того, къ особой групп должно отнести остяковъ - п ше-
ходовъ, зв ролововъ, яііівущихъ по р. Малой Сосв и не им ющихъ 
ни лошадей, нп оленей. Тамъ, сообщеніе пронзводится на лыжахъ. 

Хотя, обыкновенио, запрягаются въ нарту р сколько собакъ, но, 
т мъ не мен е, остякъ, двигаясь на лыжахъ со спеціалышмъ посо-
хомъ въ рукахъ, тянетъ ляыку нартъ п, такимъ образомъ, въ равиой 
степени съ собакамп участвуетъ въ работ по передвиженію. 

Нужно заы тить, что собачыі нарты Мало-Сосвинскихъ остяковъ 
отличаются отъ обыкновенныхъ по величин и устройству. Он гораздо 
длинн е. и полозья у ннхъ значительно шире, такъ. что на нихъ безъ 
особой обремеіштельности можно перевозить довольно значителышй 
грузъ. 

По наружности Мало-Сосвиискіе остяки — люди средняго роста, 
кр пкаго т лосложенія, съ густыми волосами на голов , заплетеииыми 
у н которыхъ въ косы. Это едва ли не самая красивая группа остя-
ковъ. Живутъ онн въ сравнительно чистыхъ брсвенчатыхъ избахъ 
съ чувалами, безъ с ней. Одежду нхъ зимою составляютъ шубы изъ 
шкурокъ черной утки. Поверхъ шубы над вается шабуръ: мужчинами 
холщевый, а женщинами ситцевый. Мало-Сосвпнскіе остяки слывутъ 
за лучшихъ зв ролововъ, рыболовство же у нихъ развито очень мало. 



Рис. 14.—Сургутскіе приобскіе остяки. 
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Зв ринымъ промысломъ у ипхъ занимаются даже женщины. Промы-
шляютъ, главнымъ образомъ, лося и соболя. 

Остяки ые говорятъ однимъ языкомъ повсем стно. Чуть ли не 
на каждомъ отд льномъ прнток языкъ особаго отт нка, но въ общемъ 
остяцкій языкъ можно разд лить на три главныхъ нар чія: пртыш-
ское, сургутское л березовское или шшне-обское. Первое господствуетъ 
во всей р чпой области ІІртыша іг отъ его устья вверхъ по Обп до 
р. Салыма. На р. Салым уже существуетъ отт нокъ языка, сос.та-
вляющій переходъ къ сургутскому нар чію. Сургутское нар чіе, счи-
тающееся самымъ чпстымъ, простпрается до границы Томской губер-
ніи и проникаетъ даже въ Нарымскій край; оно въ свою очередь под-
разд ляется на юганское или нияшее, ваховское или среднее и васъ-
юганское или верхнее. Въ нижие-обскомъ нар чііг различаются два 
отт нка: кондпнскій и обдорскій; изъ нпхъ первый составляетъ глав-
ное звено между обдорскимъ и первыміг двумя главпыми нар чіями— 
пртышскимъ и сургутскимъ. Въ обдорское нар чіе вошло много словъ 
само дскихъ, а въ кондпнскос—вогульскихъ. 

Въ отт нкахъ сургутскаго нар чія большой разницы не суще-
ствуетъ. 

Мой сургутскій объ здчнкъ —толмачъ, зиающіО; главиымъ^обра-
зомъ ваховское нар чіе, свободно объясняется съ остяками всего Сур-
гутскаго у зда, включая сюда и Салымскнхъ остяковъ. 

Хотя остякл оффиі̂ іально прпзнаны православныміі христіанами, 
въ д йствителыіости же онп только числятся таковышт. Невозмож-
ность частаго пос щепія церкви, всл дствіе отдаленности, и незнавіе 
богослужебнаго языка слуяіатъ главиыміі прпчшіаміі слабаго ихъ 
сблшкенія съ православной религіей; почти вс они бываютъ въ 
церкви однажды въ годъ — во время гов нія. Болышшство изъ ыпхъ 
даже и сейчасъ — уб ждешше идолоцоклоншікіт. 

Христіаііство, не проникнувъ глубоко въ сознаніо остяковъ, см -
шалось съ языческіімп воззр ніямп, въ результат чего явилпсь 
новые религіозные взгляды, представляющіе изъ себя см сь христіаи-
ства п язычества, съ преобладаніемъ посл дняго. 

Вотъ н которыя изъ релипозішхъ воззр ній остяковъ, перем -
шанныхъ съ суев ріями и несложныхъ, какъ й самая жиаяь ихъ. 

Медв дь—сынъ божій, свергнутый съ неба за гордость. Упалъ онъ 
на землю между двухъ л синъ (деревьевъ) нагой и въ такомъ полояіенііі 
лежалъ долгое время, такъ что обросъ шерстыо. Въ одыо время богъ 
ему сказалъ: «будетъ теб лежать, ходп хотя медв демъ!» Медв дь 
при встр ч съ челов комъ становптся на заднія лапы; это значитъ, 



Рис. 15.—Сургутскіе прноискіе осіяки, 



— 94 — 

что онъ спрашиваетъ у бога, велитъ лі[ онъ ему задрать челов ка. 
Медв дь, какъ сыпъ божій, все знаетъ, а поэтому остяки въ разныхъ 
житеПскнхъ случаяхъ, гд по ихъ обычаямъ пеобходпмы клятвы, про-
износятъ таковыя на голов и лап медв дя. Ложно поклявшійся, 
неправый чблов къ всегда попадается медв дю. Но, не смотря на все 
это, богъ вел лъ челов ку бить медв дя. 

Медв дь, задравшіП челов ка, предается сожженію вм ст со 
шкуроіі. Опред ляется же его вина вскрытіемъ желудка: ссли въ немъ 
наііденъ клубокъ волосъ или что-лпбо похожее на это, значитъ мед-
в дь опогапился — съ лъ челов ка. 

Для умилостпвленія враждебныхъ силъ остякъ прішосптъ жертвы. 
Привожу прим ры жертвоприношенШ, о которыхъ мн удалось узнать. 

Въ 1896 году Ваховская остячка впд ла сонъ, что будетъ на 
народъ бол знь, для предотвращенія которой нужно бросить курить 
табакъ, сд лать приклады (пршшгпенія) вещамп и иринесга въ 
жертву лошадей. Съ Ваха прі зяіалъ на Обь нарочный сообщить объ 
этомъ. Было р шено, начпная отъ юртъ Вартовскпхъ до Покурскихъ 
(на протяженіи около 100 верстъ), въ разныхъ пунктахъ пргшести въ 
жертву семь лошадеіі; р шеніе это было исполнено и, кром того, 
были пожертвованы приклады. Такъ, въ конц іюня того же года 
положены были приклады блігзъ юртъ Нняше-Вартовскііхъ, стопмостью 
около 70 рублеіі, и въ Покурскомъ-еган , стоимостью рублеіі на 
40—50. Клалп эти приношенія Урьевскіе, Ивашкинскіе, Комаровскіе и 
Покурскіе остякп. 

По словамъ м стнаго л сного объ здчика, случайно нашедшаго 
въ первыхъ числахъ іюля 1896 г. м сто прнклада блнзъ юртъ Нияше-
Вартовскпхъ, оказалось, что на полуденпой сторон отъ Вартовскпхъ 
юртъ, т. е. на остров меяіду протокой Чахлонеей и Обью, верстахъ 
въ 4-хъ отъ юртъ, па copy подл черемуховой грішы, на вершин 
березы, установленъ былъ черепъ оленя, a no сучьямъ березы разв шеиъ 
прпкладъ, прим рно, рублей на 70. Тутъ были шелковыя и простыя 
шалн, шерстяныя матеріи, платки, ситцы и мнткаль. 

У Урьевскихъ остяковъ іш ется въ л су даже общественный лабазъ 
для склада и храненія прикладовъ. Лабазъ богатый, въ немъ, кром 
Урьевскихъ, есть еще прпклады Аганскпхъ й Тромъ - Юганскихъ 
остяковъ. 

Понятія о загробной жизни у остяковъ, какъ и у вс хъ мало-
культурныхъ народовъ, очень смутны. Изъ обрядовъ, сопровояідающпхъ 
погребеніо покойника, мояшо вид ть, что, по ихъ мн иію, существова-
ніе челов ка со смертью не прекращается, что онъ будетъ ЖІІТЬ и за 
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гробомъ и нуждаться въ т хъ же предметахъ, которые были необхо-
димы для него при жизни на земл , почейу остяки и кладутъ въ 
могилу многіе изъ этихъ предметовъ. 

Что касается суев рій, то все міровоззр ніе остяка проникнуто 
ими. Д тскій умъ его не можетъ понять надлежащгшъ образомъ окру-
жающихъ его явленій. Вс попытки его въ этомъ направленіи ведутъ 
къ увеличенію количества суев рій. Отсюда пшроко распространеиная 
в ра въ чудод йствеиную силу шамановъ, которыхъ остяки пригла-
шаютъ къ больнымъ. Шаманъ предварительно стъ пангу — сушеный 
мухоморъ, пьян етъ отъ него п зат мъ ворожнтъ, т. е. собственно 
кричитъ и играетъ на бубн . 

Мн удалось еще узнать о сл дующемъ образчик суев рій. Прп 
прощаніи съ покойникомъ, чтобы онъ не очутился на томъ св т за 
каменной ст ной и моя«но было бы съ нимъ увид ться, родные и 
зяакомые точатъ на брус ножъ, при чемъ брусъ изъ рукъ въ руки 
ае передаютъ, а кладутъ его на отд льное м сто для того, чтобы 
каждый подходилъ и бралъ его самъ. Брусъ и въ обыденной жнзни 
остяки не передаютъ одинъ другому изъ рукъ въ руки, разв только 
въ какихъ-шібудь сп шныхъ случаяхъ, и то не съ ладони, а съ про-
тивоположной, тыльной стороны руки. 

Обряды остяковъ можно разд лить на сл дующія три группы: 
а) обряды, сопровождающіе жертвоприношеніе, б) обряды при погре-
беніи и в) обряды, совершаемые предъ отправкой на промыселъ. Какъ 
на прим ръ обрядовъ перваго рода, укажу на сл дующій фактъ: 
8 ноября 1898 г. на Покур остякп совершали жертвопрішошеніе. 
Предназначенную для этой ц ли лошадь изъ пригона подвели къ 
юрт , около которой столгшлись остякн. Каждый изъ прпсутствующихъ 
подходилъ къ лошади и гладилъ ее въ знакъ прощанія. Зат мъ увели 
ее въ л съ и привязали къ дереву, завязавъ ей глаза. Остякъ Данило 
Бисеркинъ, нащупавъ у лошади сердце, закололъ ее длиннымъ копьемъ, 
при чемъ лошадь завизжала, скакнула и свалилась. Посл того вс 
остяки что-то закричали. Подъ струившуюся кровь подставили ку-
женьку, зат мъ заткнулп рану. Съ лошади сняли шкуру, которую 
пожертвовали въ прикладъ, а мясо сварили въ котл , у разведеннаго 
тутъ же костра, и съ лк. 

Покойниковъ обыкиовенно хоронятъ въ гробахъ, которые д лаютъ 
изъ досокъ длиною до 3-хъ арш., шириною отъ 1-го до 2-хъ арш., высо-
тою 3А арш. и выше. Покойника од ваютъ не только въ нижнюю, но 
да?ке въ верхнюю одежду, п кладутъ ему въ гробъ въ запасъ одеяеду 
и пищу — калачей и хл ба, кром того, н которыя орудія и другіе 
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необходимые предметы: топоръ, ножпкъ, котелъ, чаПннкъ, лыжи, ружье, 
лукъ. Вс вещп кладутся хорошаго качества въ томъ уб жденіи, что 
на томъ св т предстоитъ дальній путь, гд н тъ ни дорогь, НРІ зем-
скпхъ подводъ, нн купцовъ. За пазуху покойнаго кладутъ обстрижен-
ные при жнзнп его ногти для того, чтобы ему легче было на томъ 
св т подшгааться на ropy, a то безъ ногтей оыъ можетъ скатиться. 

Объ обрядахъ при погребенін можно составить понятіе и по сл -
дующимъ, собрапнымъ мною, фактамъ. На Покур весною 1898 года 
(должно быть, въ март м сяц ) хорошши остяка Семена Ларомкина. 
Гробъ сд лали шириною въ 1 арш. п вышішою Я/І арш.; положили туда 
топоръ, ножъ, ноговицы, ружье, котелъ, чайникъ, пять фунтовъ кала-
чей, да въ ротъ дали еще калачъ. Запасной одежды Семенъ еще при 
жпзни заказывалъ не класть. Въ феврал 1896 г. тамъ же на Покур 
хороншш остячку Пантел еву. Гробъ сд лали ширииою въ 6 четвер-
тей и выішшою 1 арпі.; положили съ покойницей 2 знпуна, 5 шалей, 
котелъ, топоръ, дратвы для починкн, ноговицы и лыжи. Весною, въ 
ма , 1898 годавъюртахъ УрьевскихъхоронилиостячкуМарыоГащцкеву. 
Гробъ сд лалп, в роятно, очень большихъ разм ровъ, такъ какъ въ него 
полояшли всю ея одеягду, какая только у ней была, а остячка была 
богатая. 

Кром вышеизложенныхъ данныхъ прилагается копія съ отно-
шенія сургутскаго мирового судыі въ сургутское у здное полицейское 
управленіе,- отъ 2-го марта 1902 г., за № 287. 

лПри труп инородца юртъ Путолинскпхъ Локосовской инород-
ной управы, Василія Петрова Курлыкина, вырытомъ пзъ могилы для 
судебпо - медпщшскаго оомотра 28-го мпнувшаго февраля, оказалось 
сл дующее имущество: 1) оленья шуба; 2) черный бараній полушу-
бокъ, 3) л е̂лтый головной платокъ; 4) холщевый армякъ; 5) старая 
неболыпая шуба; 6) старое суконное пальто; 7) оленья шкура; 8) м д-
ный котелъ безъ ручки; 9) деревянная чашка; 10) деревянная сломан-
иая ложка; И) топоръ; 12) жшъ въ ножнахъ; 13) оиояска; 14) три 
пары ноговицъ; 15) пара сапогъ съ голенищами; 16) старыя триковыя 
шаровары; 17) корноватикъ; 18) блюдце; 19) чайная чашка; 20) KPicei'b 
съ табакомъ; 21) коробка спичекъ; 22) дв стр лы; 23) дв шапкп; 
24) два байковыхъ зішуна; 25) табакерка съ шохательиымъ табакомъ; 
26) семь коп екъ денегь; 27) изображепіе оленя, выр занное изъ бе-
ресты; 28) ситцевая рубаха; 29) триковыя шаровары, старыя; 30) двое 
рукавицъ; 31) гарусный шарфъ и 32) м диый крестъ,— каковое 
ігмущество хранится въ анатомііческомъ музе при м стной боль-
ниц ». 
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„Сообщая о вышеизложенномъ, прошу вс т предметы, которые 
не могутъ быть по обряду христіанскаго погребрнія полоягены во гробъ, 
вм ст съ трупомъ Курлыкина, выдать его насл дникамъ". 

Изъ обрядовъ посл дней группы можно указать на обрядъ, со-
вершаемый предъ отправкой на рыбиый промыселъ. Во время ледохода, 
предъ сборами на рыбный промыселъ, остяки приносятъ жертву водя-
ному богу. Быотъ теленка нли овцу, сдираютъ кожу и набиваютъ 
с номъ, а зат мъ спускаютъ подъ ледъ, приговаривая: „возьми Инкъ-
Ики, да пошли намъ рыбы", и тотчасъ же черпаютъ въ ведро воды, 
несутъ ее въ юрту и гадаютъ о предстоящемъ промысл . Если въ 
ведр вода крутится, то оии расчрітываютъ на хорошую добычу 
рыбы, а если вода спокойна, то полагаютъ, что будетъ плохой 
уловъ. 

Мн удалось узаать также о сл дующемъ характерномъ обряд , 
совершаемомъ предъ отправкой на зв риный промыселъ. По р. Пиму, 
въ юртахъ Акашшныхъ,. проживаетъ старикъ-ворсшей Александръ 
Агапычъ Кантеровъ. Въ эти юрты ежегодно предъ уходомъ на 
первый по р коставу зв риный промыселъ собираются окрестные 
остяки и совершаютъ моленіе объ удачномъ промысл . По сооб-
щенііо Т. А. Замятпна, вотъ какъ происходило въ 1898 г. озна-
ченное моленіе. Вс собравшіеся на него остяки отправились изъ 
юрты саженъ за 50 къ неболыпому увальчику, на которомъ стояла 
сосна аршішъ б-ти. У подноягья сосны поставили бутылку съ водкой и 
рюмку п стали кланяться сосн . Зат мъ вылнли на ея корни сразу 
трп рюмки водки и опять стали кланяться. Посл этого одинъ изъ 
остяковъ вл зъ на сосну и ср залъ у ней ножемъ вершину длииою 
съ аршинъ, очистилъ ее отъ лишнихъ сучьевъ, такъ что образовалось 
н что на подобіе креста. Уат мъ остяки вериулись въ юрты, а одного 
послали за оленемъ. Въ юртахъ заставилп остячку сшпть рубаху, 
которую над ли на сосновую вершину совс ыъ съ рукавами и под-
поясали, самую же веріпинку повязали платкомъ и въ такомъ впд 
поставпли на иары, поклоніілпсь три раза и зат мъ это чучело пом -
стили въ чувалъ, плеснули на него трп рюмки водки и развели огонь. 
Когда все сгор ло, остяки вышлп па улицу колоть оленя. Спачала къ 
морд оленя подпесли бутылку вина и рюмку; обступивъ его кругомъ, 
три раза поклонилисьйему. Въ 'заключеніе два челов ка съ об ихъ 
сторонъ вонзили олуеніо|въ сердцЬ но^ки, и вс прясутствующіе остяки 
вытекающею кровыо мазали себ лица; потомъ отправилпсь въ юрту, 
гд устроили шіршество, пили водку и ли свареиое мясо заколо-
таго оленя. , 

7 
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Смыслъ и значеніе этого моленія таковы: вершинка сосны, од тая 
въ рубаху и сожженная—это ангелъ, посылаемый на небо, чтобы по-
просить у бога усп ха въ промысл . 

Молевіе это по остяцки называется «Парп». Иногда вм сто оленя 
колютъ овцу, теленка или жеребенка. Кром того, каждый изъ отпра-
вляющихся на зв риный проыыселъ в шаетъ на дерево б лый колен-
коръ или миткаль, смотря по средствамъ, отъ 2-хъ до 10 арш., приго-
варивая: «возьми Вонтъ-Икн!» (л сной богъ). Если кто не сд лалъ 
приклада, то считаетъ себя гр шнымъ предъ бсгомъ и даже боится 
ходить въ л съ—урманъ, отчего происходитъ упущеніе въ промысл . 

ГЛАВА Ш. 

В о г у л ы. 

Физическій типъ и характеръ этого народа.—Жилища—М ры времени й простран-
ства.—Главиые промыслы вогулъ. — Производсіво рыбнаго и зв ринаго промысла у 
вогулъ Сосвинскпхъ и Ляшшскнхъ.—Вогульское оленеводство. — ЛСалобы вогулъ на 

кочующихъ зырянъ. 

Вогулы, о которыхъ я хочу говорить, живутъ въ бассейн р. 
Сосвы, составляя дв волости: Сосвинскую и Ляпннскую. Количество 
ихъ, приблизительно, мояшо опред лить въ 2,400 душъ обоего пола. 

Онп роста средняго, волосы им ютъ черные, заплетенные, какъ и 
у остяковъ, въ косы; цв тъ лица твіЧный, глаза узкіе, скулы значи-
тельно выдавшіяся, растительность на лиц слабая, руки длпнныя, 
ноги слегка кривыя. 

По сравнеиію съ остяками, вогулы выглядятъ бол е здоровыми 
и кр пкими, потому что они ростомъ выше остяковъ и н тъ у нихъ 
той вялости, которая присуща посл дннмъ. Они довольно выиосливы, 
хотя и не отличаются особенной силой. He смотря на свою неуклю-
жесть, вогулъ проявляетъ зам чательную ловкость й отвагу, когда 
онъ гонится за зв ремъ на лыжахъ или скользитъ на своей малень-
кой лодочк по б л ющимъ гребнямъ р чныхъ волпъ. 

Хотя у вогулъ такія пом щенія, какъ бревенчатыя избы и дома 
русскаго тіша, какія встр чаются у н которыхъ остяковъ,—р дкость, 
и живутъ они препыуществеино въ юртахъ, одыако, вогульскія юрты 
значительно лучше остяцкихъ: он чище и просторн е, потому что 
строятся съ с нями. Вогульская юрта представляетъ изъ себя бре-
венчатую избу, проконопаченную мхомъ и покрытую тесомъ. Въ ней 
им ется полъ, потолокъ и окна со стеклянными рамами. 



Рпс^І^—-Вогульская юрта на р. Сосв . 
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Въ одномъ изъ угловъ юрты находится чувалъ-кампнъ, дымъ изъ 
котораго выходнтъ въ сквозную трубу, составляющую одно ц лое съ 
чуваломъ. 

У вогулъ, равпо какъ н у остяковъ, іга ются свои особыя еди-
ницы времени и прострапства. Такъ, длину они м ряютъ на ручную 
сажень, а разстояніе опред ляютъ по оленьему б гу, при чемъ раз-
стояніе, которое олень можетъ проб жать безъ отдыха, равное прибли-
зительно 10-тіі нашимъ верстамъ, принимается за единицу простран-
ства. Поэтому, наприм ръ, на вопросъ: «далеко-лп до такихъ-то юртъ?» 
отв чаютъ: «трн оленыі поб жкн», или «три оленьи м рки». Дальнія 
разстоянія опред ляются числомъ дней хода на лыяшхъ, при чемъ 
ходъ въ осенній день считается не свыше 25 верстъ. Бол е короткое 
время опред ляется по варк котла, т. е. считается время, въ про-
долженіе котораго можетъ сварпться въ котл пища, 1—2 часа. 

Главные промыслы вогулъ — рыболовство и зв роловство. Въ 
области рыболовства немаловажную роль пграетъ такъ называемая 
сосвинская сельдь [Coregonus tugun Pall., no опред ленію H. A. Вар-
паховскаго), составляющая одипъ пзъ важн іішпхъ пищевыхъ про-
дуктовъ. Обыкновенно кал?дая семья насушиваетъ на зиму не мен е 
5—6 пуд. ея. 

По р. Сосв , начиная отъ юртъ ГІскарскнхъ и нпже, до юртъ 
Оурвішскихъ включительно, вогулы, по вскрытіи р кн, спускаются 
по Сосв внизъ для рыбнаго промысла, откуда возвращаются въ 
август и сентябр . Вы зжаютъ, за малымъ исключеніелъ, почти вс и 
промышляютъ преимущественно сельдь. По возвращенііг съ нпзу, про-
мышляютъ неводомъ нельму, язя, щокура п тайменя. Еслп стоитъ 
теплая погода, добытую рыбу солятъ; если погода холодная, то оставляютъ 
ее до заморозковъ въ болотахъ во мху; по заморозку же рыбу пере-
мораживаютъ. Между іортамп Чукрей-пауль и устьемъ р. Леплн осенып 
предъ заморозками хорошо ловнтся нельма; ее добываютъ на ямахъ не-
водоиъ, ночью съ огнемъ, при чемъ раскладываютъ костры на берегу; 
рыба идетъ на св тъ. По р. Лепл рыбный промыселъ не произ-
водится. Близь юртъ Іоудымъ-Сосъ случается осенью добывать острогой 
харіусовъ, 6—10 шт. Co времеып р костава и до новаго года произ-
водится подледный промыселъ рыбы гимгами (большпмп мордами), 
при помощи сплошныхъ заграяаденій. По Сосв крючковой снастью 
рыбы пе добываютъ. 

По р. Ляпину и ея притокамъ, Щекурь п АІань , рыбный про-
мыселъ производится только осеиыо, въ теченіе сентября, октября п 
поября м сяцевъ, до замерзанія р къ, неводамп и с тямп, a no замер-



Рлс. 17.—Ляпипскіе вогулы (сзадн впдпы пімгп). 
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заніи — гимгамп при помощи сплошныхъ загражденій, устраиваемыхъ 
изъ расколотыхъ на плашки жердей въ 2—3 вершк. шнрины, 2хj* — 3 саж. 
длины. Между устьемъ р. Ляпина и Ляшшскою пристаныо наблю-
дается до 30 сплошныхъ загражденій, портящихъ фарватеръ р кп, 
да и вредно отзывающихся на самомъ рыболовств . 

Л томъ по Ляппну н тъ рыбнаго промысла, исключая низовья, 
гд при самомъ усть находится песокъ «Саксунтъ» (Ляпгшское устье), 
на которомъ, главнымъ образомъ, добывается сельдь, да въ неболь-
шихъ сорахъ, расположенныхъ выше устья, между юртами Рахтынин-
скимя и Межішаульскими, добываютъ р чную рыбу. По вскрытіи р кгі 
большая часть Ляпинскихъ вогулъ спускается на р. Сосву, гд оста-
навливается для рыбнаго промысла, арендуя м ста у Игрюмскихъ, 
Люликарскихъ и другихъ, а также спускается на Обь (каюковъ до 
10-ТІІ), гд промышляютъ рыбу колданами и с тями. 

По Ляпяну добывается сл дующая рыба: сырокъ, щокуръ, слуяайно 
нельма, язь, налимъ, щука, ершъ, чебакъ, окунь и сосвинская сельдь. 

Съ появленіемъ сн говой воды, ещё до вскрытія, рыба движется 
внизъ по р к ; въ это время ее добываютъ важанамн подо льдомъ, но 
весьма мало. М стная рыба (сырокъ, щокуръ, нельма и часть язя) 
уходитъ въ Обь и нршіегающіе сора, остальная-же рыба остается въ 
низовьяхъ Сосвы, въ сорахъ. Часть сырка сплываетъ на низъ ио Обл 
до встр чи съ морской рыбой, посл чего возвращается обратно. Отъ-

вшаяся въ приобскихъ сорахъ рыба появляется въ р. Ляпин въ 
начал сентября; съ того времени и начішается тамъ ея ловъ. Обрат-
ный ходъ сырка вверхъ начинается съ половины іюля. Сырокъ и 
щокуръ, выметавъ икру въ вершішахъ р чекъ, что происходитъ въ 
октябр — ноябр м сяц , становятся зат мъ на ямахъ въ декабр . 

Сосвянская сельдь знмуетъ въ верховьяхъ pp. Ляпина и Сосвы, 
откуда по вскрытіи р кн спускается внизъ до устья Сосвы и дая^е захо-
днтъ въ обскіе сора. Какъ только вода начинаетъ убывать, сельдь дви-
жется вверхъ обратно; съ этого времени—начало промысла на пескахъ, но, 
во всякомъ случа , не ран е начала іюля. Зимній промыселъ сельди 
производится единственноЩекурьинскимп вогулаші по р. Ляпііну,бліізъ 
устья р. Щекурьи, мордамн въ запорахъ. Добываютъ до 200 пуд. 

Добываемую въ Ляпин рыбу скупаютъ, главнымъ образомъ, 
торгующіе зыряне. Н которые олееные инородцы сами увозятъ рыбу 
для продажи въ село Никито-Ивдельское, куда идетъ бол е половины 
промышляемой по Ляпину рыбы; остальная зат мъ рыба идетъ на Уралъ 
черезъ Щугоръ и незначительная часть — черезъ Березовъ въ То-
больскъ. Въ 1898 г. съ р. Ляпина вывезено до 8,000 пуд. рыбы. 



Рис. 18.—Вогульскіе старшипы. 
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Зв роловство начинается у Сосвинскихъ вогулъ съ конца августа и 
продолжается до половины апр ля, но ведется оно не сплошь^рерываясь 
рыболовствомъ и пьянствомъ, такъ что много благопріятнаго для зв -
роловства времени упускается. Вогулы слывутъ за хорошпхъ зв роло-
вовъ п не безъ основанія: прпвычки зв рей, населяющихъ ихъ л са, 
изучены пми въ совершенств , такъ что вогулъ р дко упускаетъ 
зв ря, котораго онъ зам тилъ. 

Ляпинскіе вогулы заниыаются зв роловствомъ и птицеловствомъ, 
главнымъ образомъ, ловлей л сной птицы. Добыча зв ря незначи-
тельна, такъ какъ Архангельскіе кочующіе зыряне, наводияя своими 
оленыіми стадами этотъ край, ран е вотчинниковъ усп ваютъ обловить 
зв ропромышленныя м ста. 

Промыселъ лося и оленя сторожевыми луками развптъ въ широ-
кпхъ разм рахъ. У р дкаго вогула н тъ загородей, въ которыхъ онъ 
ставитъ отъ 50 до 300 луковъ. 0 разм рахъ иромысла можно судить 
по тому, что съ Сосвы и Ляпина ежегодно вывозится одн хъ лоси-
ныхъ шкуръ до 1,000 штукъ. 

Сосвпнскіе вогулы добываютъ также въ озерахъ пленкаыи утку 
въ болыпомъ количеств . 

Вогулы—оленеводы. Олени у нихъ пасутся какъ л томъ, такъ и 
зішою, ыа однихъ и т хъ же опред ленныхъ м стахъ; поэтому слу-
чается, что олени въ конц зимы уходятъ одни на Уралъ въ т м ста, 
гд паслись въ минувшемъ году. Каждый вогулъ со стадомъ остана-
влпвается на м ст прошлогодией стоянки. Въ ум ренное л то м сто 
пастьбы м няется 2—3 раза, а въ жаркое—и бол е. 

Въ настоящее время въ Ляппнской волости, кром ос длыхъ 
зырянъ, кочуетъ еще до 20-ТІІ зырянскихъ чумовъ съ 20—30 тысячами 
головъ оленей, главнымъ образомъ, на протяженіи между юртами 
Межипаульскими и Ляпинской пристаныо Сибирякова. Зырянскія 
оленныя стада находятся зд сь 5 м сяцевъ—ноябрь, декабрь, январь, 
февраль и мартъ, остальпое же время кочуютъ по Уралу; отсюда онн 
въ начал знмы спускаются, подвнгаясь въ направленіи, параллель-
номъ Уралу- Каждый хозяинъ гонитъ свое стадо отд льно, чтобы не 
см шать своихъ оленей съ чужими, для чего прорубаются въ л су 
прос ки; такихъ параллельныхъ прос къ устраивается до 10-ти, въ 
разстояніп 4 — 5 верстъ другъ отъ друга. 

Сосвинская волость не такъ наводнена зырянскимп оленными 
стадами; одиако и тамъ вогулъ обіикаютъ и которые безцеремонные зыряне. 
Въ бытность мою на Сосвинской Сибиряковской пристани, въ март 
1901 г., вогулъ юртъ Халь-паульскихъ, Петръ Васнльевъ Тосмаиовъ, 
заявплъ мн сл дующее: зыряне — Данило Онуфріевъ да проживаю-
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щій въ Няксимвол Василій Вокуевъ—прит сняютъ вогулъ, не участ-
вуютъ ни въ какихъ расходахъ, а между т ^ ъ с но косятъ, рыбу 
ловятъ, зв ря промышляютъ. Данило даже воруетъ оленей и челов къ 
весьма вредный: обид лъ Илью Монина, Василія Номина и другихъ. 
Въ 1899 году Монинъ, прибывъ со стадомъ на Уралъ, засталъ заня-
тымъ свое м сто стадомъ Данилы Онуфріева. Онуфріевъ не только 
не уважилъ просьбы Монина убрать стадо, но даже грозилъ ему ружьемъ. 

Вогулы т хъ же юртъ Халь - паульскихъ, церковный староста 
ВасилШ и братъ его Петръ Тосмановъ, сообщили сл дующее: въ іюл 
1900 г., въ Ильинъ день, во время перегона оленей на другое м сто 
обнаружплось, что Онуфріевъ занялъ м сто Тосмановыхъ. На просьбы 
Тосмановыхъ убрать свое стадо илиже, наконецъ, пропустить пхъ оленей 
Онуфріевъ не согласился. Тогда Тосмановымъ пришлось вести стадо 
кругомъ; тутъ они зам тили потерю 3-хъ оленей (с раго быка, стои-
мостыо 15 рублей, темнаго быка въ 12 руб. и годового телка въ 6 руб.) 
и въ тотъ же вечеръ явились къ Онуфріеву спроспть, не пристали 
ли ихъ олени къ его стаду. На это Онуфріевъ отв тилъ, что такихъ 
оленей къ стаду его не приставало, и предложилъ поискать самимъ. 
Тосяановы ыашли своихъ оленей, но Онуфріевъ не хот лъ собирать 
стадо сейчасъ же и предложилъ имъ притти утромъ на другой день. 
Прпдя на другой день, по-утру, Тосмановы зам тили, что зять Онуф-
ріева б луетъ темнаго быка, прішадлежащаго Василію Тосманову. Они 
просили отдать имъ мясо и кожу этого быка, но Онуфріевъ въ этомъ 
имъ отказалъ. При этомъ было 10 челов къ вогулъ изъ юртъ Халь-
пауль, Нялъ-талтъ и Няксимволь. Зырянъ же было трое мужчинъ. На 
мой вопросъ, почему оші, 10 челов къ вогулъ, не употребпли силу 
противъ трехъ зырянъ, вогулы отв чали, что боятся суда. Кром вшпе-
изложеннаго, Тосмановы заявили, чтототъ же Онуфріевъ укралъ одного 
быка у само дина Паликарпа. 

ГЛАВА IV. 

С а м о д ы. 

Общая характерпстнка само довъ.—Ихъ жнлпща.—Само ды Каменвые и Низовые — 
Д лені ихъ на роды и ватаги.—Подразд леніо Низовыхъ само довъ на само довъ 
р. Ныды, Тазовской губы, низовьевъ р. Пура и Степныхъ само довъ.—Описавіе 
быта указапвыхъ группъ. — Казымскіе бродячіе само ды-Л сные.—Д леиіе ихъ на 

„дальнюю" и „мозыімскую само дь".—Народъ Няхъ-самаръ-яхъ. 

Само ды—роста ниже средняго, но сложенія кр пкаго; они широко-
плечи, съ большой головой, узкимъ лбомъ и круглымъ лицомъ; цв тъ 
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кожи у нихъ изжелта-сыуглый, скулы выдающіяся, какъ у монголовъ, 
глаза узкіе, волосы черные и жесткіе, руки п ноги короткія. По вн ш-
нему виду, само динъ здоров е остяка и даже вогула. Само ды — 
почти вс идолопоклонники. Живутъ они въ чумахъ. Само дскій чумъ — 
конусовидная палатка. Остовъ ея—тонкіе, деревянные шесты, поста-
вленные комлевыми заостренными концами наклонно къ земл , на раз-
стояніи до 3-хъ четізертей аршина другъ отъ друга; тонкіе же концы ихъ 
скр плены въ одномъ общемъ гн зд , гд отверстіе для выхода дыма. 
На шесты эти натягиваются сшитыя оленыі шкуры. При перекочевк 
чумъ перевозится, на особыхъ ыартахъ и складывается не бол е, какъ 
въ 2 часа. Д ломъ этимъ обыкновенно занимаіотся женщішы. Въ сре-
дин чума кладется жел зный листъ, на которомъ устраивается очагъ. 
По бокамъ очага расположены доски, застилаемыя оленьими дікурами. 

Само ды населяютъ зону полярнаго с вера. Кочевья ихъ зани-
маютъ все поборежье Ледовитаго океана отъ Уральскаго хребта до 
Тазовской губы. Они подразд ляются на дв rpynnfai: Каменныхъ и 
Нпзовыхъ. Кочевья Каменныхъ само довъ простираются отъ вершины 
р. Соби вдоль по Уральекому хребту до Карскаго моря; зд сь они 
сходятся еъ Пустозерскими само дами Архангельской губерніи; на 
востокъ же иростираются до Обской губы. Кочевья Низовыхъ само-

довъ находятся между Обскою и Тазовскою губами и на восток гра-
ничатъ съ ІОракскпми само дами Енисейской губерніи. Вс они, въ 
адмггаистратпвномъ отношеніи, подв доыственны Обдорской само д-
ской управ . Каждая группа д лится на роды, каждый родъ на ватагн 
(ватажный старшпна вносптъ ясакъ за свою ватагу). 

Каменные само ды л томъ кочуютъ на полуостров Я-малъ, a 
зпмою — въ см шанной области тундръ и л совъ, прн чемъ южн е 
64° с в. шир. не переходятъ. 

Прилагаемъ списокъ названій родовъ Каменныхъ само довъ, еъ 
указаніемъ числа ватагъ н числа ревизскнхъ душъ въ каждомъ род : 

Окатётта 3 ватаги 169 рев. душъ. 
Худи . . . . ' . . . . 3 » 135 » » 
Серотётта 1 » 62 « » 

Хороле 1 » 58 » » 
Нарёчи 1 » 9 » » 
Лапсуй 1 » 69 » » 
Пуйко. . . . . . . . . 1 » 21 » » 
Вануйта 7 » 175 » » 
Хунпнда 1 » 9 » » 
Ломду 2 » 5 » » 



Рис. 19.—Само дскі чумы изъ ол пьихъ шкуръ. 
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Низовые само ды какъ л томъ, такъ и зимой, кочуютъ отъ р, 
Ныды до pp. Пура и Таза и на полуостров , заключенномъ между 
Обскою и Тазовскою губой, а н которая часть ихъ кочуетъ зимоюг 

какъ и Каменные само ды, въ см шанной области тундръ и л совъ. 
Воспользовавшись на здомъ въ зиму 1901—1902 года на сургут-

скую ярмарку Низовыхъ само довъ, я, при помощи переводчиковъ, 
распроснымъ путемъ собралъ приводимыя ниже данныя относительно 
этихъ само довъ. Н которыя св д нія сообщены промышленникомъ 
Александровымъ. 

Вс хъ Низовыхъ само довъ можно разд лить на сл дующія 5 
группъ: 

1) само довъ р. Ныды. 
2) » Тазовской губы. 
3) » нпзовьевъ р. Пура. 
і) » р. Таза. 
5) Степныхъ само довъ. 

Ныдскіе само ды, главнымъ образомъ, — рыболовы. Зв риныхъ-
промышленниковъ между нпмп почти н тъ вовсе. Оленеводство у 
нихъ—небогатое, и только у двухъ само довъ (Ламбу - Солинтеръ и 
Иколи-Ятші) есть по 100 оленей, a у остальныхъ, большею частыог 

отъ 20 до 40 штукъ. Съ товарами здятъ преимущественно въ Обдорскъ 
п, малая часть, въ Сургутъ. 

Устье р. Ныды—шіже р. Надыма на 40 вер. Прп усть ширина 
200 саж., глубпна І а саж.; близъ устья справа—неболыпая р чка 
Наумъ-гы, ширина которой 100 саж., глубина 2—3 саж., протяженіе 

г дня пути. По р. Ныд съ устья на 30 верстъ, т. е. до зимннхъ 
становищъ, л совъ н тъ, дал е идетъ л съ: ель, ппхта, береза и 
оспна; зв рь: волкъ, медв дь, песецъ, лиспца; б лки н тъ. Въ двухъ 
дняхъ пути на оленяхъ выше знмняго становшца, справа—р. Идеяга; 
ширина ея 3 саж. ІПііріша р. Ныды тамъ 100 саж., но р ка мелкая; 
вообще про здъ по Ныд л томъ затруднителенъ. Вскрытіе р. Ныды 
иаступаетъ въ конц мая, а замерзаніе—въ конц сентября. 

Само ды, въ числ 30 чумовъ, л томъ -прояшваютъ яа л вомъ-
берегу р. Ныды; тутъ же—и временное становище русскихъ. Рыбопро-
мышленникн Турковъ и Поповъ отряжаютъ съ Хе своихъ прпказчи-
ковъ съ рабочими засолыцикамп, которые являются на Ны/̂ у всл дъ 
за льдомъ на неболыпихъ парусныхъ судахъ, называемыхъ катерами, 
им я по 4—5 челов къ на судн . Русскіе живутъ на Ныд 2^2 м -
сяца; саміі рыбу пе неводятъ, а лишь скупаютъ ее у само довъ п 
солятъ. Рыбу берутъ по сл дующіпіъ ц намъ: осетра 3 рубля за пудъ; 



Рис. 20—Каменіше само ды. 
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муксуна и щокура 20 шт. на рубль; муксунъ м рный S'/a вершковъ; 
недом рковъ пдетъ 2—3 за одного м рнаго, сырковъ — 3 за муксуна, 
а пыжьяна 3—4 за муксуна. Сухую рыбу, юрка, берутъ по 2 р. 50 коп. 
Русскіе отпускаютъ продукты само дамъ по сл дующимъ ц намъ: 
муку ихл бъ печеный—1 рубль, 1 р. 50 к. за пудъ, сушки 3—4 рубля, 
чай 1 р. 50 к. за киршічъ, сахаръ 20 коп. за фунтъ и табакъ—20 коп. 

Само ды всл дъ за льдомъ въ теченіе одкого м сяца промышляютъ 
въ губ самоловами осетра; въ то же время на салмахъ (отмеляхъ) ловятъ 
неводомъ всякую рыбу, но посл дняя добывается въ незяачительномъ 
количеств , 20—30 муксуновъ; по прошествіи вышеуказаннаго м сяца, 
во время хода дельфпна, въ течеиіе нед ли промыселъ бываетъ 
весьма обильный, такъ что годами русскіе не усп ваютъ засалнвать 
принпмаемую рыбу; посл этого промышляютъ по р. Ныд , въ сорахъ 
и залнвахъ, а также и въ губ , на салмахъ. Для неводьбы само ды 
составляютъ артелн отъ 4 до 5 челов къ. Въ л то 1901 г. было 15 
неводныхъ артелей. Невода — длиною до 100 саж., ст нь — ширина — 
2 саж. Па каждый неводъ ежегодно покупается 200 саж. мережи, по 
10 коп. за сажень, на 20 рублей, п одинъ иудъ лыка на два рубля; 
кром того добавляется матеріалъ отъ стараго невода. Зимою само ды 
проживаютъ выше устья на 30 верстъ. Тутъ р. Ныда шириною до 
200 саж., а глубина ея м стами отъ 7 до 10 саж.; р ка — въ ярахъ. 
Чумы разбросаны вверхъ по р к , въ разстояніп 2 — 4 верстъ другъ 
отъ друга. 

По наступленіп р костава, въ теченіе одного м сяца, производится 
подледный промыселъ с тями, псключительно пыжьяна. С теіі іта ютъ 
отъ 4 до 10; ихъ ставятъ каждый отд льно противъ своего становища. 
Годами добываютъ очень хорошо, н которые до 20 нартъ. С ть обыкио-
венная, 15 саж. длины, безъ наплавовъ, им етъ 6 кибасовъ, прикр -
пляется къ земл кольямп по краямъ и по средин . Высота с ти — 
дв сажени. На с ть покупается 20 саж. мережи, четырехперстки, гш 
7 коп. сажень (на посадку 5 саж.)-

По прекращеніи подледнаго лова Ныдскіе бамо ды съ пыжьяномъ 
отправляются въ Сургутъ, куда дутъ бол е м сяца; въ Сургут 
жнвутъ съ нед лю и бол е; обратно дутъ одинъ м сяцъ, такъ что-
домой прі зжаютъ въ половин или въ конц января. Въ Сургутъ 

дутъ безъ чумовъ, которые оставляютъ въ м стахъ зимшіхъ кочевій; 
тамъ же остаются жеящшш, д ти п лишніе олени. Для продовольствія 
оставляютъ хл ба, калачей, рыбы, да, кром того, оставляются п убойиые 
олени; если чего пзъ провизіи не хватптъ, то оставшіеся дутъ въ Хе 
(туда только 2 дня зды): тамъ все ыожпо куппть. Болышіхъ запа-
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совъ рыбы Ныдскіе само ды себ не оставляютъ. На вырученныя отъ 
продажи пыжьяна деньги покупаютъ исключительно вино, которое 
пром ниваютъ на оленей само дамъ ПуровскіТмъ и Тазовскимъ. 

Само динъ Пяся Неркагы привезъ (въ 1901 г.)7 нартъ пшкьяна 
и продалъ его русскому купцу К—ву: 6 нартъ—по 2 руб. 50 к. за пудъ 
я 1 нарту темнаго пыжьяна, 5 пудовъ, по 1 р. 20 к. за пудъ. Въ 6-тіі 
нартахъ находился и темный пыжьянъ, поэтому была сд лана скидка 
съ ц ны, такъ что за все Неркагы получплъ 50 р. деньгами, да зачтено 

Рпс. 21.—Низовые само ды. 

стараго долгу 50 рублей. Сколько именно пудовъ оказалось пыжьяна, 
не знаетъ, помнитъ только, что въ двухъ нартахъ было 14 пудовъ; 
словомъ, всего пыжьяна оказалось на 100 рублей. Думаетъ купить 
зд сь хл ба печенаго 10 пудовъ на 12 рублей и водки 10 ведеръ по 
872 руб. ведро — на 85 руб. Заявляетъ, что недостающее количество 
денегъ на вино привезъ съ собою съ Ныды, а, между т мъ, самъ же 
показываетъ, что долженъ на Ныд Туркову 20 руб., да и вс , говоритъ, 
само ды — въ долгу у русскпхъ. 

Крещеный само динъ Андрей Ядне (знающій немного по-русски) 
роду Иколи, и его товарпщъ по чуму некрещеный Ятп Неркагы при-
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везли на 5 нартахъ пыжьяна и продали его тому же К—ву по 
2 руб. за пудъ, а темнаго—no і}/і рубля за пудъ; хот ли брать вина: 
крещеныП Андрей—10 ведеръ, анекрещеный—6 ведеръ, еслипов рятъ 
въ долгъ, да еще кое-что изъ продуктовъ. На самомъ же д л 13-го 
декабря купили въ Сургут вина: крещеный — ІЗ а вед., а некреще-
ный — 8 ведеръ. Вышеозначенные само ды показали, что деньги за 
вино онп платпли К—ву, а самое вино имъ отпущено изъ склада 
3—ва. (У крещенаго само да—10, a у некрещенаго—20 оленей). 

Само ды Тазовской губы (Нялъ-пай, Ямъ-хазово) прояшваютъ, 
главиымъ образомъ, по л вую сторону губы (живутъ и по правую), въ 
числ до 75 чумовъ. Выше становнща Александрова проживаетъ 10 
чуыовъ, ниже его до 40 верстъ — 15 чумовъ, а дал е на низъ до 50 
чумовъ. Принадлея атъ они къ сл дующимъ родамъ: 

Яптикъ 2 ватаги 65 ревизск. душъ. 
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Само ды этп—оленеводы, рыболовы, зв роловы. Большая поло-
вина ихъ товары своп—рыбу и пушнину—везутъ въ Сургутъ, осталь-
ные же, главнымъ образомъ съ пушниной, направляются въ Обдорскъ. 

Раннее вскрытіе Тазовской губы наступаетъ 15-го іюня, а раннее 
замерзаніе —1-го октября; зимою пррі сильныхъ в трахъ ледъ ломается 
даже прп толщин въ 3k арш. 

Въ Тазовской губ наблюдаются приливъ и отливъ. Во время 
сильныхъ с верныхъ в тровъ, продоляъающихся по нед л , преиму-
щественно въ август , сильно прибываетъ вода, затопляя нпзкія ы ста; 
съ прекращеніемъ же в тра, вода быстро скатывается. Вода въ губ 
не замираетъ, въ р кахъ же Пур и Таз наблюдаетея заморъ водьт. 
Въ Тазовской губ бываетъ дельфинъ; въ р. Тазъ онъ заходитъ чаще, 
ч мъ въ р. Пуръ. Вонзя (иассоваго хода рыбы) въ губ не наблю-
дается, а лишь—въ р кахъ Пур и Таз . 

Неводной ловъ начннается посл того, какъ весенняя вода ска-
тптся, т. е. черезъ 3 — 4 нед ли по вскрытіи. Сначала неводятъ въ 
протокахъ, а зат мъ — на салмахъ. Для неводьбы само ды Тазовской 
губы организуются въ артели по 4 — 5 челов къ и устраиваютъ иеводъ, 
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преимущественно до 100 саж. длиною, р дкіе исправные—до 150 саж.; 
устройство ихъ неводовъ — такое же, какъ и у остяковъ. Неводной 
ловъ производится въ протокахъ и на салмахъ; добывается муксунъ, 
щокуръ, сырокъ и пьшьянъ, при чемъ болыпую часть добываемой 
рыбы составляетъ муксунъ; язь и щука попадаются единично. На сал-
махъ добывается болынею частью муксунъ; попадается и осетръ, отъ 
2-хъ до 5 штукъ въ день, такъ что артель сажаетъ въ садъ за все время 
промысла до 50 головъ его. Тамъ же на салмахъ попадается круп-
ная, фунтовъ по 20-ти, нельма и крупный налимъ, по 10—15 фун-
товъ. 

Кром неводного, производится и самоловный промыселъ рыбы. 
Промыселъ этотъ начршается по вскрытіи р кп и иродолжается до ея 
замерзанія, a no замерзаніи можетъ длиться до января м сяца, но, за 
отъ здомъ русскихъ промышленниковъ и само довъ, заканчивается, 
обыкновенно, въ половин ноября. Удачный ловъ бываетъ съ начала 
промысла, т. е. въ іюл , и длится 2—3 нед ли. Въ это время осетръ 
ноднимается вверхъ несм тными массами и, случается, настолько густо, 
что его перья зад ваютъ идущаго вм ст съ нимъ налима и напосятъ 
посл днему царапины. На осетровые самоловы прежде всего попадастся 
налимъ. Вотъ поэтому то, если на т л налима находятся св жія про-
дольныя царашшы, полагаютъ, что подъеыъ осетра долженъ быть 
хорошій. 

Кром того, удачный ловъ бываетъ еще подледный, во время 
обратнаго хода осетра въ море по р коставу, какъ укр пится ледъ, 
но продолжается онъ недолго—съ нед лю (въ 1901 году Александровъ 
добылъ въ три высмотра на 85 самолововъ 164 головы: 3 4 + 5 4 + 76). 

Само ды им ютъ по 5, 8 р дко по 10 самолововъ на хозянпа, 
но самн д лать ихъ не ум ютъ, а покупаютъ у проживающихъ тамъ 
русскихъ, платя въ Тазовской губ по І з — 2 рубля за самоловъ. 
Кром того, само ды пріобр таютъ самоловы въ Обдорск и у сос д-
нихъ само довъ по р. Ныд . 

Болыпой вредъ рыбныыъ осетровымъ садамъ прпчішяютъ медв діт, 
которые водятся на прилегаіощемъ къ Тазовской губ материк . При-
ходятъ 2 медв дя; одинъ л зетъ въ садъ и мутитъ воду, отчего осетры 
разб гаются, жмутся къ бсрегамъ; другой въ это время хватаетъ ихъ 
и выбрасываетъ на берегъ. У одной артели само довъ такігаъ обра-
зомъ былъ похпщенъ почти весь промыселъ—до 50-ти осстровъ. Кром 
медв дя вредъ [наносятъ еще и орлы. Въ солнечный день осетры 
всплываютъ на поверхность. Въ это время орелъ кидается, проклевы-
ваетъ м сто у хвоста п вытягиваетъ вязпгу, а съ пею и осетра. 

8 
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У само довъ Тазовской губы, роду Тогой, русскій промышленникъ 
Александровъ арендуетъ м сто вдоль губы верстъ на 70, а въ пш-
рнну—до противоположнаго берега, за 100 р. въ годъ. 

Рыбу, главпымъ образомъ, осетра, онъ промышляетъ преимуще-
ственно самоловами. Для этого промысла онъ содержитъ 5 лодокъ; 
на каждой лодк 3 челов ка и 40 самолововъ, изъ нихъ 10 запас-
ныхъ на см ну, a 30 ставятъ въ три става, по 10-ти самолововъ въ 
ставъ. Самоловы ставятся поперекъ губы, no руслу, на иловатыхъ 
м стахъ, на глубин отъ З г до 5 саж. (мельче не стоитъ ставить); 
5 паръ, т. е. 10 самолововъ, связанныхъ другъ съ другомъ, при 6-ти яко-
ряхъ, занпмаютъ протяженіе 250—300 саж., словомъ, около полуверсты. 
Прпблизительно черезъ версту ставятъ параллельно второй ставъ, a 
еще черезъ версту—третій. Длина каждаго самолова 30 саж., на немъ 
75 крючковъ (всего—въ ставу 750, а на лодку приходится 2,250 крюч-
ковъ). Если позволяетъ погода, то осмотръ самолововъ производптся 
каждый день. Самый удачный ловъ бываеть въ конц іюня, всл дъ 
за вскрытіемъ льда, когда за высмотръ приходЕтся на лодку по 30 головъ 
осетра. Осетры меньше 5-ти четвертей ДЛІІНОЮ (или въ полпуда в -
сомъ) на самоловъ не попадаются; самый мелкій—25—30 фунт. Кром 
того у Александрова пм ется два невода—въ 110 п 150 саж.; слу-
чается, что въ тоню попадаетъ до 20 головъ осетра. 

Всего вывозится осетра въ Сургутъ 2,000 пуд. (въ томъ числ 
1,000 пуд. Александровымъ), въ Обдорскъ—500 пуд., въ Тундрино— 
200 пуд. Съ дается осетра само дами 1,200 пуд. ирусскпми—150 пуд. 

Само ды низовьевъ р. Пура (Пураямъ - хазово) проживаютъ въ 
низовьяхъ названной р ки. Принадлежатъ они къ сл дующішъ родамъ: 
Сегой—1 ватага, 15 ревизскихъ душъ, Теръ, Варра Паравы. Само ды 
эти — оленеводы, зв роловы. Болыпая часть ихъ здитъ съ товарами 
въ Обдорскъ, остальные же въ Сургутъ. 

Въ р. Пур промышляютъ самоловами осетра всл дъ за прохо-
домъ льда и добываютъ его до 150 пуд. 

На правомъ берегу р. Пура—стаповище русскихъ промышленші-
ковъ, бр. Тетюцкихъ, такъ называемое «Пуринское заведеніе — Идова-
иадо», въ которомъ прояшваетъ пхъ дов ренный, Почгановъ. Туда 
ежегодно отправляется Тетюцкими, кром разнаго товару, необходи-
маго въ обиход само довъ,—мукіг ряіаной—до 1,000 пуд., кренделя— 
20 пуд., чаю — 5 м стъ, сахару — 15 пуд., табаку — 30 пуд., сшірту— 
20 ведеръ. 

Кром этого ежегодно въ Сургутъ отпускается вс мъ вообще 
само дамъ, низовымъ и л снымъ, помимо разныхъ мелочныхъ това-



— 115 — 

ровъ, муки ржаной до 2,000 пуд., кренделя — до 80 пуд., масла — до 
100 пуд., чаю—5 м стъ, сахару—25 пуд., табаку—20 пуд. и вина—до 
1,000 вед. * 

Съ Пуршіскаго заведенія ежегодно доставляется въ Сургутъ 
Тетюцкимъ: сухой рыбы-юрка 1,500—2,000 пуд. на 3,000 — 4,000 руб., 
соленой 250 п̂ д̂. на 1,000 руб., мороженой 500 пуд. на 1,500 руб., 
пера куропатки до 50 пуд. 

Что касается пупшины, то ея поступаетъ Тетюцкимъ отъ вс хъ 
низовыхъ само довъ, а также и отъ л сныхъ, на 30—35 тысячъ ру-
блей ежегодно, считая по продажной ирбитской ц н . 

Мороженаго осетра поступаетъ Тетюцкимъ до 500 пуд. на 2,500 руб. 
По приблизителыюму подсчету, бр. Тетюцкіе отпускаютъ само-

дамъ хл ба, кренделя, масла, чаю, сахару, табаку на 7,700 руб., вина 
на 9,000 руб. и разныхъ другихъ товаровъ на 2,300 руб., всего на 
19,000 рублей. 

Получаютъ же Тетюцкіе съ само довъ разныхъ товаровъ, считая 
по продажнымъ ц намъ, на сумму отъ 46 до 53 г тысячъ рублей, a 
именно: пушнины на 30—35 тысячъ рублей и рыбы на 16—Іб атысячъ 
рублей (сухой на 71/2—10 тысячъ рублей, соленой на 1 тысячу рублей, 
морояіеной на 21/2 тыс. рублей и осетра на 5 тысячъ рублей). 

Само ды р. Таза (Тазу-ямъ-хазово) прояшваютъ по р. Тазу, выше 
устья. Прішадлежатъ они къ сл дующимъ родамъ: Тазпнгарючп—1 ва-
тага, 9 ревизскпхъ душъ, Азида, Хабдю, Окатетта, Маріпкъ. Эти само ды-
рыболовы, оленеводы; зв риный промыселъ развитъ слабо; они, срав-
нительно съ Пуровскими, — б днота. ІЗздятъ препмущественно съ 
кладыо купца Нартымова въ с. Тундрино, Сургутскаго у зда, а н ко-
торая ихъ часть—въ Туруханскъ. 

Въ р, Тазу промышляютъ самоловами осетра, но лишь съ августа 
м сяца, во время же хода осетра промыселъ его запрещенъ; добы-
ваютъ до 200 пуд. 

Само ды р. Таза — в д нія Туруханскаго стана Енисейской губ. 
Тамъ, съ начала девятидесятыхъ годовъ, вс пнородческія рыболовныя 
угодья находятся въ зав дываніп администраціи. Ежегодно 2 раза, 
осеныо (конецъ октября и начало ноября) и весною (конецъ марта и 
начало апр ля), прі зя^аетъ пзъ Туруханска вахтеръ со старшиною и 
десятнпкомъ для сбора казенной недоимки; во время своего весенняго 
прі зда онъ сдаетъ въ аренду рыболовныя м ста. Вс м ста оц ноны 
и предъявляются къ торгамъ, которые происходятъ въ становищ Ма-
м ева (пов решіаго Нартымова) на р. Тазу. Для этого опов щаются 
сос дніе русскіе, Александровъ и агенты бр. Тетюцкихъ, а также само-
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ды. За отсутствіемъ конкуррептовъ, м ста, гд становище Мам ева, 
остаются въ большинств случаевъ за посл днимъ, который кортомитъ 
и вс остальныя сос днія м ста по р. Тазу, по оц нк срокомъ на 
три года, уплачивая аренцу ея«егодно. 

Торговля по р. Тазу производнтся отъ тобольскаго купца Нарты-
мова. Посл дній снабжаетъ своего дов реннаго, кром товаровъ, день-
гам^ до 3,000 руб., на покупку предметовъ само дскаго промысла, a 
главнымъ образомъ иа уплату ясаковъ и недоимокъ. Обыкновснно на 
Тазъ отправляется, кром разной мелочи, необходпмой въ обиход са-
мо довъ, муки ржаной 1,500 — 2,000 пуд., чаю 6 — 8 м стъ, сахару 
15 пуд., табаку линейки и кр пкаго—50 пуд., сушки—50 пуд. и сала 
15 пудовъ. 

Товары Нартымова продаются безъ надбавки на хозяйскую рас-
ц нку и дешевле, ч мъ бр. Тетюцкихъ. И при скупк рыбы дов -
ренный Нартымова даетъ высшія ц ны: за пудъ юрка—2 руб., а агевты 
бр. Тетюцкихъ і г руб., за осетра садоваго до 3-хъ руб., а подледнаго 
до 3-хъ руб. 50 к. за пудъ. 

Агенты бр. Тетюцкихъ юрка скупаютъ преимущественяо по р. Тазу. 
Всей клади Нартымову приходитъ въ село Тундринское до 3,000 п.: 

сухой рыбы—юрка до 2,000 п., соленой рыбы до 300 п., и мороягевой 
рыбы—до 700 пуд. (въ томъ числ осетра 200 пуд.)- Пушяины приво-
зится вемвого, ва сумму около 1,500 p.: песца — 200 шт. на 600 руб.г 

крестоватика—500 шт. на 300 руб., пешки 100 шт. на 100 руб. и не-
плюя 200 шт. на 400 руб. 

Самыми богатыми считаются степвые Енисейскіе само ды, про-
живающіе между Тазовскою губой и р. Вяисееыъ, принадлежащіе къ 
сл дующимъ родамъ: 

Яптунгай 2 ватаги, 75 ревизск. душъ. 
Яръ 2 » 68 » » 
Янду 1 » 19 я » 
Тезида 1 » 59 » » 

Само ды эти — олевеводы, зв роловы; промышляютъ, главнымъ 
образомъ, песца. Зд сь полное отсутствіе л са, и топливо приходптся 
возить съ собою. Если у кого-либо яе хватитъ дровъ, то онъ покупаетъ 
сухую еловую обоягжевую чурку за песца; эту чурку колетъ въ щепки, 
на которыхъ гр етъ чайяикъ и, не давъ вод вскип ть, а лишь бы 
согр лась, завариваетъ чай. 

Съ товарами здятъ, преимуществешіо, въ Обдорскъ и малая 
часть—въ Сургутъ. 
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Кром Каменныхъ и Низовыхъ само довъ, въ в д ніи Казымской 
инородной управы состоятъ еще такъ назывармые «бродячіе само ды» 
(Л сные само ды, «Пяиъ-хазово») всего 6 ватагъ: Този, Нянкчу, Убъ, 
Халь, Лянкпе и Нечу. Первыя три изъ нихъ считаются «дальнею са-
мо дыо», такъ какъ они кочуютъ даже до Туруханска. Остальныя три 
называтотся «Мозымскою само дыо». Они кочуютъ по р. Назыму, ко-
торый само ды называютъ Мозымомъ, и въ вершинахъ п прп-
токахъ р къ: Казыма, Лямина, Тромъ-ІОгана, Агана, Надыма, Пура и 
Таза. 

Изъ Л сныхъ само довъ мн пришлось вид ть только 2-хъ 
старшинъ, изъ бес ды съ которыми удалось получить нижесл дую-
щія св д нія: 

Старшина Лакку Еущитта живетъ на р. Пур при усть р. Нанкъ-
Пырымъ, съ л вой ея стороны. Ширина Нанкъ-Пырыма—8 саж., а ши-
рпна Пура въ этомъ м ст —15 саж. У Лакку съ сыновьямн Ильцена 
и Хата—120 оленей. Лакку ящветъ ниже Казымкина на 7 дней путп 
водою въ обласу и на три дня путн на оленяхъ; дорога идетъ чистымъ 
болотомъ. (Ширина Пура у Казымкина—10 сш. и р. Ехту-Пырыма 
тоже—10 саж. Шприна р. Котчея—5 саж.; ширина р. Косомы—4 саж. 
Въ р. Пур подъемъ воды весною бываетъ до 2-хъ саж.; высота бере-
говъ сверхъ подъема—2 саж., глубина р ки—осенью отъ І1/? арш. до 
1 саж.). 

Л съ по берегамъ р ки, главнымъ образомъ, сосна, зат мъ лн-
ственница; кедра мало; есть ель и береза; л съ толщиною до 8 вершк., 
чащевой, низкорослый. Въ р. Пур рыба—щука, язь и окунь. Лакку 
им етъ неводъ въ 60 саж. длиною; мережи бралъ на неводъ—100 саж. 
Пуръ — р ка быстрая; поэтому приходится отъ пятов.щика заводить 
неводъ вверхъ до матни, т. е. до половшш невода. 

Въ л сахъ водятся зв ри — б лка, лиспца, медв дь, россомаха, 
песецъ и дикій олень, и л сная птица: глухарь, тетеревъ и куро-
патка, а въ р чкахъ—выдра. 

Лакку привезъ въ Сургутъ и продалъ Тетюцкому: б лкп—400 шт. 
по 10 коп., лисицъ три б лодушки—за 15 руб.; 1 шкуру медв дя за 
12 руб.; 2 выдры — за 12 рублей; 3 песца — за 9 руб., три пешки—за 
3 руб. и 2 россомахи за 12 руб. Лисицы—кормленки. Медв дя добылъ 
осенью въ берлог . Одну выдру загналъ на оленяхъ (убилъ шестомъ), 
другую убилъ изъ руя«ья. Песцовъ добылъ въ слопцахъ. Одну россо-
маху также загналъ на оленяхъ, а другая поналась въ слопцы. 

Лакку сд лалъ сл дующія покупки: муки ржаной -40 пуд., по 
1 руб. за пудъ; крупчатки два м щка, по 8 руб. за м шокъ (изъ круп-



чатки варятъ кашу);чаю—10 кирпичей, за сотню б лки (кирпичи ве-
личиною съ нормальный, но тоныпе); цв тного сукна за 10 руб. на 
женскій зипунъ съ остаткомъ; сахару — на 1 рубль; табаку листового 
на 10 руб. Сколько в сомъ отпустили сахару и табаку онъ не знаетъ. 
Кром того, 7 фунтовъ пороху по 50 коп. за фунтъ, 6 фунт. дроби по 
20 коп. за фунтъ н 2 ведра вина по .9 руб. за ведро. Лакку отправился 
изъ дому со вс ми пожпткамп и со стадомъ сленей въ 120 головъ; 
оетановплся на р. Тромъ-Юган , у юртъ Ермаковскнхъ, у остяка Ай-
Паха, откуда прнбылъ въ Сургутъ на 20-ти только оленяхъ. Изъ 
Сургута по детъ на Казымъ для положенія ясака; туда до детъ въ 
24 дня. 

Старшина Купалъ-Еушитта им етъ 30 оленей, живетъ ниже Ка-
зымкина на 1 вер. Привезъ въ Сургутъ и продалъ Тетюцкому: 100 шт. 
б лки по 12 коп., 2 лисицы сиводушки за 16 рублей. Купнлъ 14 цуд. 
ржаной муки по рублю, 2 кирпича чаю по 1 рублю, 3 фун. пороху по 
50 коп. фунтъ, 5 фун. дроби по 20 коп. й возьметъ вина * ведра. 

Старшина Лечема-Выла им етъ 60 оленей, живетъ на приток 
р. Таза, р чк Ягэвъ, выше ея устья въ 17 дняхъ пути на оленяхъ; 
тамъ ширина ея 7 саж. и глубина по спад воды—1 арш. Отъ Лечема 
до Лакку 2 дня пути на оленяхъ, болотомъ, на которомъ березнякъ, 
толщиною въ палецъ. Въ разстояніи одного дня пути приходится пере-
с кать р чку Ягэвъ, гд она шириною — 4 саж. Въ р чк Ягэвъ 
рыба—только щука да мелкій язь; бол е никакой рыбы н тъ. У Ле-
чема невода н тъ; онъ іш етъ 2 морды и запираетъ варъ. По об имъ 
сторонамъ р чки—нетолстый л съ, преимущественно кедръ, зат мъ 
сосна. Невдалек отъ р чки есть неболыпіе бора,—тутъ и промышляютъ 
зв ря. Изъ водяной птицы встр чаются утки, гуси и лебеди, но са-
мо ды ихъ не ловятъ. Р дко случается, что убьютъ ружьемъ одну, дв 
штуки. Лечемапривезъ 300 б локъ, которыхъ отдалъ задолгъ Тетюц-
кому въ 30 рублей. Въ теченіе осени самъ добылъ б лки 80 шт., a 
остальныя 220 скупилъ у само довъ; за оленыо шкуру бралъ по 
20 шт. б лки. Самъ б лку стр лялъ лукомъ, ружьемъ не ум етъ ее 
стр лять. Въ слоіщахъ добылъ молодую россомаху, которую п продалъ 
Тетюцкому за 4 руб. Лечема взялъ въ долгъ у Тетюцкаго — 20 пуд. 
ржаной муки подъ будущую б лку за 160 шт., полъ - кожи черной за 
4 руб., 5 папушъ табаку за 5 руб. Кром того, взялъ на деньги са-
хару на 1 рубль, сукна желтаго и чернаго по аршину по 2 руб. за 
аршинъ, — на 4 рубля, 2 пуда крупчатки по 2 р. за пудъ, 3 кпрпича 
чаю по 1 рублю. Изъ Сургута оиъ вм ст съ Лакку по детъ въ 
Казымъ для положенія ясака; дорога ихъ лежитъ между pp. Пи-
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момъ п Троыъ - Юганомъ. Съ Казыма домой онп отправляются другой 
дорогой, перес кая р. Надымъ; дорогой промышляютъ б лку, а если 
попадается сл дъ, — то и дикаго олсня, руікьемъ съ подходу; домой 
возвращаются къ веон . 

A. И. Якобій въ 1894 г. открылъ на р. Надым еще одинъ паро-
децъ, который остякп называютъ Няхъ-самаръ-яхъ. Народъ этотъ мон-
гольскаго типа п по вн шнему виду почти не отличается отъ само-

довъ, но языкъ его не им етъ никакого сходства ни съ само дскимъ, 
ни съ остяцкимъ. 

і 

ГЛАВА V. 

3 ы р я н е. 

Зыряне-Нжемцы, ос длые и кочевые.—Райопъ ихъ кочевокъ.—Приуралье.—Причішы 
усиленія зд сь зыряпскаго эле.мента. — Торговля и торговыс путн. — Село Ижма 
и его значеніе въ торговл .—Зыряпская колонія Сарацъ-паулі>. —Значеиіе зыряиъ 
въ д л колонизаціи. — Польза н вредъ огь присутствія зд сь зыряііъ. — ОСіцій 
выводъ и указаніе необходимыхъ м ръ по зырянскомувопросу.—Взглядъ назырян-

скій вопросъ г. Эпгельгардта. 

Зыряне населяютъ весь Усть-Сысольскій и дв трети Яреискаго 
у зда Вологодской губерніи; въ Архангельской же губерніи они жнвутъ 
только въ 4-хъ волостяхъ Печорскаго у зда въ количеств слишкомъ 
21,000 душъ обоего пола, или почти 60% всего населеііія этого у зда. 

Архангельскіе зыряпе значительно отличаются отъ своихъ воло-
годскпхъ сос дей. Въ Печорскомъ у зд создался особыіі зырянскій 
типъ—живой, чисто коммерческій; наибол е выразплся онъ въ крестья-
нахъ Мохченской волостл (свыше 12,000 душъ), получившігхъ иазва-
ніе ;;ІЬкемцевъ"', давно прославившихся своей оборотлпвостью. 

Вотъ какъ характеризуетъ нхъ К. А. Поповъ въ своей стать 
„Зыряне и зырянскій край": 

„Ижемцы отличаются, и довольно р зко, отъ остальныхъ зырянъ 
и нар чіемъ, и образомъ жизни, и характеромъ; они славятся олене-
водствомъ, которымъ не зашгааются прочіе зыряне; отличаются пред-
пріпмчивостью и способностью къ торговл ,—качествами, которыми не 
обладаютъ ихъ соплеменники, и, накоиецъ, нравы пхъ утратили ту 
простоту, которая р зко мечется всякому, кто наблюдалъ бытъ зырянъ 
вологодскпхъ". 

С. В. Максимовъвъсвоемъ сочивеяіи „Годънас вер ", осв щаетъ 
бол е шпроко коммерческія наклонности Ижемцевъ.Такъ,ііо его словамъ, 
онп не брезгуютъ нпкакой торговлеіі, даже самой ничтожпой и мелкой; 
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ихъ можно встр тить со своими товарами въ Москв и Нижнемъ, a 
также и въ Костромскомъ Галич ; на своей родин они сильные кон-
курренты Чердынцамъ. 

Самымъ главнымъ НСТОЧІІІІКОМЪ благосостоянія и даже изв стнаго 
богатства зырянъ-Шкемцевъ является оленеводство. Изъ общагочисла 
оленей въ Печорскомъ у зд (по даннымъ къ 1 января 1896 года)— 
276,315 головъ принадлежптъ Ижемцамъ—194,120 головъ, т. е. 70%. 

Вс , прожішающіе въ Березовскомъ кра зыряне, какъ кочевые, 
такъ и ос длые въ город Березов и селахъ—Обдорск , Мужахъ и 
деревн Саранъ-пауль, Ижемцы; зд сь ихъ называютъ с вернымп жп-
дами, такъ какъ они смышленн е и развит е само довъ и остяковъ и 
обладаютъ большпыи способностями къ торговл . „Народъ-экспертъ", 
какъ вырая^аются въ Обдорск о зырянахъ, характеризуя ихъ про-
нырливость. Народъ этотъ кр пкій, трудолюбивый и выносливыйг, по 
наружности подходитъ къ великоруссу. Между ними часто попадаются 
мастера-ремесленнііки. 

Районъ кочевокъ зырянъ обнимаетъ собою пространство съ за-
пада на востокъ—отъ Урала до Оби и даже за Обью, между p.p. По-
луемъ н Куноватыо, при чемъ нер дко они переходятъ и Полуй до 
р. Надыма и даже Надымъ, направляясь съ торгомъ на встр чу Нп-
зовымъ само дамъ. 

По Уралу, отъ р. Ляпина и до Байдарацкой губы, раскинуты зы-
рянскія кочевья. Въ сентябр —октябр зыряне со своіши стадами 
спускаются съ Урала; большая часть изъ нихъ остается для зимней 
кочевки между p.p. Ляпиномъ и Сыней, меныпая направляется въ 
бассейнъ р. Сыни п къ Оби, перевалпвая посл дніою въ октябр илп 
ноябр на всемъ ея протяженіи отъ села Мужей до Обдорска и ниже 
на 70 верстъ до Іімберніола (юрты Вульпаслинскія), при чемъ захо-
дятъ на востокъ даже до верішшы р. Полуя. Обратная перевалка на-
чинается въ март . За Ураломъ зырянскія зимовья и кочевья раски-
нуты по р. Усу. Кочующіе въ пред лахъ Тобольской губерніи зыряне 
им ютъ постоянное общеиіе съ зауральскими своими собратьями, какъ 
кратчайшимъ путемъ, такъ и черезъ Ляпинъ, отчего между Ураломъ 
и Обыо существуетъ ожнвленное движеше, нарушающее тишину л совъ; 
поэтому и зв ря тамъ не такъ обильно, какъ на востокъ отъ Болыпой 
Оби. Причииа такого оягивленнаго движенія заключается въ томъ, что 
торговля почти вс ми товарами оленеводства и частыо рыбой и пуш-
шіной находится въ рукахъ богатыхъ зырянъ, и товары эти транспор-
тируются въ с. Ия̂ му кочующими зд сь зыряиами, при чемъ перевалъ 
черезъ Уралъ совершается по Снбиряковской дорог , Ляпииъ-Печор-
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ской. Зд сь, кстати, будетъ ум стно остановиться н сколько на опи-
саніи, такъ называемаго, Приуралья, гдЬ, г.р,внымъ образомъ, было 
сосредоточено Сибиряковское д ло. 

Изъ всей западной части Березовскаго края особеннаго вниманія 
заслуживаетъ часть, заключенная между Ураломъ съ одной стороны 
и верхнимъ теченіемъ р ки С верной Сосвы и ея притокомъ р. Ля-
пиномъ—съ другой, которую, для краткости, ыазовемъ Приуральемъ. 

Приуралье, находящееся въ полос водоразд ла Обскаго и Печор-
скаго бассейновъ, можно разд лить на два района: с верный, Ляпинъ— 
Печорскій, и южный, Илычъ—Сосвинскій. Въ этихъ двухъ районахъ 
были найдены золото-содержащіе пески н м сторожденія м дной руды. 
По нимъ проводшшсь два Сибиряковскихъ пути, съ ц лью соедпненія 
конечныхъ судоходныхъ пунктовъ Обскаго й Печорскаго бассейновъ. 
Для с вернаго пути пункты эти—юрты Ляпинскія по р. Ляпипу [(Бе-
резовскаго у зда) и село Щугоръ иа р. Печор , Усть-Сысольскаго 
у зда, Вологодской губ. Протяженіе всего путп—170 верстъ, при чемъ 
въ пред лахъ Березовскаго края 59 верстъ. Для южнаго пути пункты 
эти—юрты Няксимвольскія на р. Сосв (Березовскаго у зда) и устье 
р. Лаги, впадающей въ Илычъ, притокъ Печоры (Усть-Сысольскаго 
у зда, -Вологодской губерніи). Протяягеіііе всего пути—120 верстъ, 
изъ нихъ въ пред лахъ Березовскаго края—87 верстъ. 

Иниціатнва проведенія этихъ путей прішадлежитъ коммсрціи со-
в тнику А. М. Сибнрякову. Въ 13-й день іюня 1886 года, ВЫСОЧАЙШЕ 

разр шена была постройка с верной Ляшшъ-Псчорской дорогп, пш-
риною до 3-хъ саженъ, типа неопред леннаго, а въ 7 день апр ля 
1889 года ВЫСОЧАЙШЕ разр шеио строить южяую Илычъ-Сосвинскую, 
шприною до G саж., про зжую, надо полагать, грунтовую, съ правомъ 
пользоваться безплатно срубленнымъ при проведенш дороги л сомъ. 

Об эти дороги устройствомъ своимъ отв чаютъ лишь зимнему 
сообщенію. 

Окончательный срокъ для проведенія названныхъ дорогъ не 
былъ опред ленъ, что въ свою очередь дало возможнооть г. Сибиря-
кову, считая себя не связаннымъ никакими обязательствами, относиться 
къ этому д лу по своему усмотр нію. 

Въ настоящее время сибиряковскаго д ла въ кра не суще-
ствуетъ. 

Въ свое время г. Сибиряковъ возбуяадалъ ходатайство о засе-
леніп назваиныхъ дорогъ выходцами изъ—за Урала, при чемъ отводъ 
земель и самое устройство переселенцевъ онъ предоставлялъ исклю-
чмтельно заботамъ правительства, выражая со своей стороны готов-
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ность оказать лпшь матеріальную иомощь переселяющимся, безъ точ-
наго указашя,въ чемъ именпо эта помощь могла-бы выразиться. 

Въ виду этого бывшимъ Управленіемъ государственными иму-
ществами въ Западной Сибири ходатайство Сибирякова было откло-
нено. При этомъ Управленіе признавало, въ видахъ оживленія Бере-
зовскаго края, поселеніе крестьянъ вблнзи проводимыхъ Сибиряко-
вымъ дорогъ желателышмъ, но лйшь на основаніяхъ общихъ, уста-
новленныхъ на сей предметъ закономъ 13-го іюля 1889 года. 

Наплывъ кочующихъ зырянъ усилился, главнымъ образомъ 
въ пред лахъ Ляшшской волости, около 20-ти л тъ тому назадъ, 
посл водворенія въ этомъ кра спбиряковскаго д ла. Въ первые 
годы Сибиряковъ сплавлялъ въ Ляшшъ свыше 100 тысячъ пуд. хл ба, 
который транспортировался за Уралъ на Печору, для чего требова-
лись большія перевозочныя средства. Это обстоятельство и прявлекло 
сюда оленныхъ кочующихъ зырянъ, пріобр тавшихъ отъ перевозки 
хл ба СОЛРІДНЫЙ заработокъ. До этого зырянскіе чумы близь р. Ля-
пина появлялись весьма р дко, въ настоящее же время кочуетъ 
зд сь до 20-ти чумовъ зырянъ съ 20-ю и 30-ю тысячами головъ скота, 
главнымъ образомъ между юртами Межипаульскііміі и Ляшшскою 
прпстанью. 

Село Ижма — средоточіс обработки зд шняго оленьяго сырья (до 
20-тп замшевыхъ заводовъ); зд сь выд лывается грубая замша, окон-
чательная обработка которой производится въ Москв . Сырье идетъ 
въ Ижму не кратчайшей дорогою, а бойкимъ трактоыъ черезъ Ляпинъ 
два раза: первый транспортъ—по замерзанііг Оби въ ноябр м сяц 
ран е Обдорской ярмарки; это товаръ преимущественно зырянскій, 
отъ 5 до 7 тысячъ шкуръ; второй транспортъ идетъ въ январ м -
сяц , посл Обдорской ярмарки; товаръ исключительно само дскій, 
тоже отъ 5 до 7 тыс. шкуръ и даже бол е. Весь нешіюй, бол е тол-
стый, ч мъ тотъ, что идетъ на дохи, а также почти вся крупная 
оленина (постель) отправляются въ Ижму. 

Кром того, ежегодно изъ Обдорска этимъ же путемъ отпра-
вляется въ Ижму до 500 пуд. мороженаго осетра, изъ села Мужей 
разной мерзлой рыбы (осетра, муксуна, щокура, нельмы, сырка) до 
1000 иуд. и оттуда же, а также изъ Шурушкара, до 1000 пуд. моро-
женаго нелька (рыбной ыолоди). 

Малосольная же рыба транспортируется кратчайшимъ путемъ за 
Уралъ, на р. Уссъ, къ м стамъ зимовки зыряискихъ каюковъ, откуда 
она весною сплавляется по теченію на р. Печору, а йзъ посл дней 
вверхъ по р. Ижм , до с. Ижмы. Такихъ путей за Уралъ два: оть 
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села Обдорска и отъ села Мужей. Путь отъ Обдорска на р. Уссъ идетъ 
почти прямо на западъ, перес каетъ р. Собь въ 50 верст. отъ Обдор-
ска, у восточнаго склона З^рала, въ м стности Архаматалово; зат мъ 
сл дуетъ перевалъ черезъ Уралъ, длиною въ 20 верстъ; отъ западнаго 
склона Урала путь идетъ до урочища Елецъ на р. Уссъ; длина этой 
посл дней части его—40 вер. Такимъ образомъ вся длина этого пути— 
110 вер.; ходусъгрузомъ—около4-хъ сутокъ; фрахтъ отъ 2доЗ руб. съ 
нарты, т. е. отъ 20 до 30 коп. съ пуда. Путь отъ с. Мужей на р. Уссъ 
идетъ между р ками Сыней и Войкаромъ до восточнаго склона Урала 
(90 вер.); отсюда—перевалъ черезъ Уралъ (40 вер.); отъ западнаго 
склона Урала до р. Лемвы на р. Уссъ—70 вер.; всего пути—200 вер., 
ходу съ грузомъ—7 сутокъ. 

Изъ Ижмы рыба транспортируется на сос днія ярмарки: въ Пи-
негу и др. и даяіе въ Петербургъ (осетръ изъ Мужей—куканный). 

Ос длые зыряне (торговцы и рыболовы) полезны, какъ сильные 
конкурренты м стнымъ русскимъ торговцамъ въ д л скупки пушнгшы 
и олеыьяго сырья у инородцевъ, повышающіе ц ны на эти товары. Ко-
чующіе оленеводы привозятъ въ незначительномъ количеств разные 
товары, необходимые въ обиход инородцевъ, какъ-то: топоры, пешни, 
котлы, арканы, деревянную посуду п проч., но главный и значитель-
ный товаръ ихъ прпвоза — это оленье мясо. За посл днія 5 л тъ 
оленьяго мяса привозилось въ Обдорскъ ежегодно въ количеств отъ 
3 до 5 тысячъ тушъ, в сомъ отъ 7 до 12 тысячъ пудовъ. Почти все 
это мясо даютъ оленьи стада кочующихъ зд сь зырянъ; м стные 
оленеводы доставляютъ лишь незначительное количество мяса. Убой 
скота производится въ октябр . 

Хотя прпсутствіе зд сь зырянъ, повидимому, п полезно для края, 
но многіе высказываются противъ нихъ, одпнаково какъ противъ ко-
чевыхъ, такъ и ос длыхъ. Зыряне везд являются конкуррентами 
русскимъ торговцамъ и, естествеяно, вызываютъ' неудовольствіе, даже 
антагоымзмъ, къ себ посл дннхъ. Очень в роятно, что по проискамъ 
и подстрекательствамъ русскпхъ торговцевъ тюступаютъ отъ инород-
цевъ т жалобы, посл дствія которыхъ были бы очень плачевны для 
зырянъ, если бы р шеніе м стной администраціи было прпведено въ 
исполненіе. 

Привожу ния есл дуіощШ фактъ. Въ начал 1896 Г. админіі-
страціей было сд лано распоряженіе о поголовномъ выселеніи вс хъ 
зыряыъ, проягпвающпхъ въ деревн Саранъ-пауль, Березовскаго у зда, 
-при чемъ, кажется, было объявлено, что они должны выселиться въ 
2-хъ или 3-хъ іі сячный срокъ. Зыряне посп шили подать прошеніе 
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въ Петербургъ, въ которомъ ходатайствоваля о пріостановк и совер-
шенной отм н этого распоряженія и о водвореніи пхъ въ данномъ 
пункт . По ихъ прошенію не замедлшю распоряженіе о пріостановк 
и отм н выселенія; вторая же часть ходатайства не удовлетворена 
и по настоящее время. '•-

Считаю не ЛИШНІІМЪ излоясить данныя объ этой зырянской ко-
лонііт, состоящей изъ 40 домовъ н 300 душъ населенія. 

Заселеніе означеннаго пункта зырянами началось около 50 л тъ 
назадъ, съ согласія м стныхъ ннородцевъ, при чемъ за дозволеніе 
лоселиться уплачено инородцамъ по 25 руб. съ каждаго домохозяина 
и платится ежегодный оброкъ за право жительства, незавпсимо отъ 
илатежей за пользованіе лугамп, пастбищами и рыболовными м стами. 

Пунктъ Саранъ-пауль (остяцкое названіе, по-русски зырянская 
деревня) расположенъ no p. Ляппну, въ 5-ТІІ верстахъ вяже Лялин-
ской прпстагш Спбирякова. Этотъ зырянскій поселокъ — одинъ изъ 
важн йшихъ транзитныхъ пунктовъ мея«ду Обдорскомъ и Мужами, 
рынками оленьяго коя^евеннаго сырья, п селомъ Ижмой, пунктомъ 
обработки этого сырья. Въ этотъ иоселокъ за зжаютъ само ды—оле-
неводы изъ-за Урала. Черезъ Саранъ-пауль направляется и моро-
женая рыба съ низовьевъ Обп за Уралъ. 

Въ 15-тц вер. отъ этого пункта, именно отъ Ляпинской прпстани, 
начинается зимній Сибиряковскій путь черезъ Уралъ—Ляпинъ-Печор-
скі(1. Прояіивающіе въ Саранъ-пауль зыряне — ос длы, занпмаются 
разнымп работами на сос дней Сибиряковской пристани, извозомъ, a 
также м иовой торговлей. 

Наличное количество корма вполп обезпечиваетъ усп шное 
развитіе скотоводства въ приуральской части Березовскаго края. 

Кормовую площадь, по характеру травъ, можно разд лить на три 
категорііг: 1) заливные луга, 2) луга гориые по склонамъ Урала п 
3) луга л сные по гарямъ, требующіе расчистки. 

По свид тельству зав дывающаго работами по устройству Сиби-
ряковскаго пути, г. Вроблевскаго, проя«иваіощаго въ томъ кра бол е 
10-ти л тъ и производпвшаго опытъ пос вовъ, какъ огородныхъ, такъ 
и хл бпыхъ, растеній, огороднпчество въ этой м стностп вполн воз-
можно; что касается хл бопашества, то зд сь возможны пос вы яро-
выхъ хл бовъ, соотв тствующихъ с верной полос , какъ то: ярицы u 
ячменя. Пос въ льна для волокна можно также считать обезпечешшмъ. 

Хотя хл бопашество въ данномъ район отчасти возможно, но, 
во всякомъ случа , оно одно не мсжетъ обезпечнть населенія. Поэтому 
и на заселеніе этого края только крестьянами—хл бопашцамп расчи-
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тывать невозможно, а сл довательно и нельзя быть разборчивымъ въ 
выбор того или другого элемента переселенцевъ. Естественно, что са-
мый подходящій элементъ будущихъ переселейцевъ въ этомъ кра — 
это сос дніе зауральскіе выходцы, условія быта которыхъ бол е пли 
мен е тождествешш съ условіями быта въ зд шней м стности. 

Въ настоящее время зыряне-Ижемцы пока единственное связую-
щее звено с верныхъ окраинъ Европы и Азіи и бол е, ч мъ кто либо 
другой, пригодны для этой миссіи. 

Между т мъ, зыряиъ упрекаютъ въ томъ, что они, сравнительно 
недавно начавъ заниматься олеЕіеводствомъ, исключительно какъ про-
мысломъ, ведутъ д ло самьшъ хищническимъ образомъ. Громадныя 
стада ихъ по долгу застаиваются на одномъ м ст и не только 
вы даютъ весь ягель до корня, но еще вытаптываютъ м сто такъ, что 
оно походитъ на вспаханное поле. 

Что касается до нераціональнаго веденія зырянами пастьбы оле-
ней, то разум ется—это весьма печально и противъ этого надо при-
иимать м ры; упрекать же зырянъ въ томъ, что онп занимаются 
оленеводствомъ, исключителыю какъ средствомъ для наживы, едва ли 
осиовательно. Это уже будетъ протестъ противъ развптія оленеводства, 
а, сл довательно, и противъ экономическаго развитія, которое нахо-
днтся въ зависимости отъ средствъ передвиженія, да и самая жпзнь 
въ этомъ кра , по климатическимъ условіямъ, немыслима безъ 
оленеводства. 

Возражу и противъ утвержденія о недавности зырянскаго оле-
неводства. 

По запискамъ Латкина, здившаго на Печору въ 1843 г., Ижемцы 
тогда уже влад лн 120 тыс. головъ скота. 

Зыряне вытаптываютъ тупдру,—это я слышалъ отъ другихъ; о 
томъ, что они торгуютъ сппртішші нашітками, воруютъ и даже, слу-
чается, грабятъ оленей у зд шнпхъ инородцевъ, облавливаютъ зв ро-
промышленныя м ста, совершаютъ самовольныя порубкп л са,—это 
ужъ я знаю самъ. 

Разум ется, все это—д янія не только вредныя, но и преступ-
ныя, за которыя рад телп интересовъ зд шнихъ инородцевъ не прочь 
бы выселить отсюда за Уралъ вс хъ зырянъ погрловно. 

А, между прочпмъ, вотъ картшіка м стиыхъ отноіпеній. Остяки 
и само ды съ p.p. Надыма и Ныды являются въ Сургутъ и даже 
с. Тундринское съ рыбой,—преішуществеііно пыжьяномъ (котораго 
привозятъ годами до 3,000 пуд.)—раныпе вс хъ пнородцевъ, пер дко 
даже въ конц ноября м сяца. Иродавъ рыбу, онн закупаютъ только 
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необходіімое для своего обихода, большая же часть выручки идетъ 
на покупку вина, съ которымъ они стремятся назадъ, на встр чу 
движущпмся иа Сургутъ само дамъ p.p. Пура и Таза, и всдутъ съ 
ними бойкую, безпатентную торговлю виномъ, продавая его не де-
шевле рубля за бутылку. Н которые же богатые само ды увозятъ 
изъ Сургута каждый по н скольку десятковъ ведеръ водкп, врядъ ли 
для своего личнаго употребленія. Онп даяіе спеціально скупаютъ бу-
тылки въ Сургут , въ которыхъ продаютъ сильно разбавленную водку 
по 1 руб. за бутылку. Они же ссуяіаютъ б дняковъ въ долгъ день-
гами и оленями, требуя уплаты вдвое. Д янія этихъ шюродцевъ также 
престуішы. Ихъ то куда выселишь? 

Нам ренія рад телей интересовъ зд шнихъ шюродцевъ идутъ 
еще дальше,—онп не прочь бы выгпать нзъ этого края не только 
зырянъ, но и русскихъ; оставимъ же пхъ при ихъ несбыточныхъ меч-
тахъ, а сами прпстушшъ прямо къ д лу—укаяіемъ м ры, введеиіе 
которыхъ необходимо по зырянскому вопросу. 

Преягде всего, ос дло-прожіівающихъ зд сь зырянъ сл дуетъ 
водворпть закоцнымъ порядкомъ н опред лить м ста, на которыхъ 
будетъ признано возможнымъ, безъ ст сненія м стныхъ инородцевъ, 
дальн йшее водвореніе вновь прибывающпхъ зырянъ. 

Для кочующихъ зырянъ необходішо назначить пред льныя гра-
шщы ихъ кочевій, дальше которыхъ они не могли бы проникать; въ 
этихъ грашщахъ нужно опред лпть иродуктивность тундры, т. е. вы-
яснить, какое количество скота можетъ прокормиться ежегодно на 
этомъ пространств безъ оскуд нія корма въ тундр ; вм ст съ т мъ, 
сл дуетъ выработать условія самаго кочеванія п попутно изучить 
зд шнее оленеводство. 

Кочевку зырянскихъ оленыіхъ стадъ на востокъ отъ Оби сл -
дуетъ воспретить по двумъ главнымъ прнчинамъ: во первыхъ, по 
прпчин значительнаго скопленія въ этомъ район оленьихъ стадъ 
м стныхъ само довъ и, частью, остяковъ, а во вторыхъ, въ виду того 
обстоятельства, что зыряне, какъ сказапо выше, переходятъ даже 
Надымъ, наиравляясь съ торгомъ на встр чу Низовымъ само дамъ, 
что вовсе нежелательно въ интересахъ посл днихъ, такъ какъ такая 
торговля-.м на въ пустыниой м стности, при отсутствіи всякаго над-
зора и при спльной солидарности меяаду собой зырянъ, щмвбтъ поро-
дить злоупотребленія; наконецъ, пріісутствіе зырянъ съ ихъ ста-
дами на востокъ отъ Обн яе вызывается иуждами этого края. 

Само собой разум ется, что при осуществленіи предполагаеыыхъ 
м ропріятій относительно зыряиъ, населеніе края увеличится, а таюке 
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усилится его торговля и промышленная д ятельность; наличныхъ же 
адмішистративныхъ силъ, даже при ньш шнемъ состав населенія, не 
достаточио, гючему дляусиленія средствъ надзора необходимо образовать 
въ у зд третій станъи ввести институтъ полицейскихъ урядниковъ. 

М стопребываиіемъ Сосвинской и Ляпинской инородной управъ, 
вм сто села Сартыньинскаго, сл дуетъ назначнть юрты Шбмияскія. 
Посл днія, находясь на 15 верстъ ниже устья Ляпина, являются бол е 
централышмъ пунктомъ, ч мъ село Сартыныінское, такъ какъ он 
лежатъ почти на перекрестк вс хъ дорогъ, проложенныхъ въ этой 
м стности.' 

Въ интересахъ же правосудія должно образовать въ Самаров 
самостоятельный мировой участокъ, къ которому, между прочимъ, сл -
дуетъ отнести Елизаровскую волость и часть Кондннской волости Бе-
рвзовскаго мирового участка. 

Въ заключеніе прнведу взглядъ на зырянскій вопросъ А. П. Эн-
гельгардта нзъ его книги «Русскій С веръ» [1897 г., стр. 229). 

„Нельзя не отдать сираведливости зырянамъ въ томъ, что они 
сум ли развить оленеводство и сд лать его производптельньгмъ. 
Само дъ требуетъ отъ оленя только одного, чтобы онъ давалъ ему 
самое необходимое въ его неприхотливой жизнп, т. е. пищу п одежду, 
нисколько не заботясь объ увеличенііі числа оленей и извлеченіи изъ 
своего стада денежныхъ выгодъ; зырянинъ же старается увелпчить 
число прпнадлежащихъ ему оленей, извлечь пзъ нпхъ возможныя 
выгоды и разумно воопользоваться продуктамц, получаемыміі отъ 
этпхъ животныхъ... Совершенно закрыть доступъ въ тундру русскпмъ и 
зыряпамъ едва ли возможно и выполнимо; можно, нав рное, сказать, что 
такая м ра въ конецъ раззорпла бы край и отняла у него главныя эконо-
лпческія силы, такъ какъ оленеводство—важн йшая статья народнаго 
хозяйства на с вер —въ рукахъ одшіхъ само довъ не получило бы 
нігкакого цроизводптельнаго значенія. Основывать права само довъ 
на давностномъ пользованін ихъ тундрами и на п которыхъ старпн-
ныхъ актахъ и грамотахъ, предоставляющихъ пмъ, будто бы, вс 
тундры въ исключптельное влад ніе, едва лив рно и ц лесообразно; 
экономпческія условія яшзнп м няются, ц подобныя грамоты теряютъ 
свое значеніе, а давность пользованія тундрами одинаково отиосится 
какъ къ само дамъ, такъ и къ зырянамъ и русскішъ, а потому тундры, 
какъ ц лое, могутъ быть разсматриваемы но иначе, какъ государ-
ственная собственность, такъ какъ он никогда не состояли въ част-
номъ влад піи того пліг другого лица и предоставлялись дишь въ 
пользованіе само дамъ, въ м р надобности". 
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ГЛАВЛ VI. 

Соотношеніе руеекаго и инородчеекаго наееленія. 

Положительное вліяніе русской купы}7ры иа инородцевъ. — Заимствовапіе остяками 
русскаго домашшіго обнхода. — Остяки, населяющіе террнторію Самаровской во-
лости и побережье Оби, на протяженіи отъ с. Самарова до Верезова, какъ 
наибол е воспріявшіе русскую культуру. — Вліяніе отрицательнаго характера. — 
Пьянство, какъ главный порокъ ипородцевъ.—Вопросъ о введепіи въ кра казенной 
видной монополіи въ полномъ объем .—Занесеніе русскими бол зней.—Совр менное 
положеніе медпцннской помощн въ кра .—Шаманское леченіе.—Вогульская народная 
медицина.—Вол зни инородц въ. — Вопросъ объ угасаніи ииородцевъ.—Резулыаты 
изсл довапія этого вопроса А. И. Якобіемъ.—Несоотв тстві существующихъ закопо-

положеііій объ нвородцахъ требованіямъ жизни инородческаго паселепія. 

Говоря о вліяніи русской культуры на инородцевъ, мы хотимъ 
указать факты проникновенія въ жизнь инородца русскаго быта, съ 
его св тлыми и темными сторонаыи. Указанное вліяыіе зам чается, 
конечно, тогда, когда инородцы соприкасаются съ русскими. Въ этомъ 
отношеніи на первый планъ нужно поставить остяковъ. Тамъ, гд 
среди остяковъ разбросаны оазисами русскія селенія, или сами 
остяки прожііваютъ близъ границъ сплошныхъ русскихъ поселеній, 
весьма зам тно вліяніе на остяцкую жизнь русской культуры. На 
другихъ ннородцахъ, какъ очень р дко соприкасающпхся съ русскимп, 
вліяніе это почти не сказывается, такъ что, говоря о немъ, мы будемъ 
им ть въ виду главнымъ образомъ остяковъ. 

Вліяніе положительнаго характера выраяіается главнымъ обра-
зомъ въ томъ, что остяки перенимаютъ у русскихъ черты домашняго 
обихода. 

У Назымскихъ остяковъ Самаровской волости Тобольскаго у зда, 
проживающихъ въ низовь р. Назыма, существуетъпочти полная русская 
обстановка. Избы—съ русскими печами; есть мебель: столы, кровати и 
дая№ стулья; есть самовары, и даже водится фамильный чай. Хл бъ 
пекутъ, какъ ржаной, такъ н круппчатый. Од ваются въ русскую 
одежду; н которые говорятъ по-русскн. У остальныхъ остяковъ Са-
маровской волости, ііроживающихъ по Оби и Иртышу,—тоже почти 
русскій обиходъ. Многіе говорятъ по-русски, а н которыхъ даяіе трудно 
отличить отъ русскихъ. 

Меяхду с. Самаровскимъ и г. Березовымъ — дв русскія волости: 
Елизаровская и Кондинская; собственно, зд сь 8 русскихъ населен-
ыыхъ пунктовъ, разбросанныхъ оазисамн средн остяковъ. Проживаю-



Рпс. 22. — Низоііые само ды. 
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щіе на этомъ протяженіи по Оби остяки въ н которыхъ населенныхъ 
пунктахъ представляются обрус вшпмп: они од ваются въ русскую 
одежду, всюду слышится русская р чь, и дая е̂ лыотся звуки гармоникп. 

Въ западной части Сургутскаго края русская культура сказывается 
только въ блшкайишхъ къ грашщ Самаровской волостп населенныхъ 
пунктахъ: юртахъ Балинсіиіхъ, Сахалинскихъ и Тукаскиныхъ, да по 
р. Салыму. Салымскіе остяки, въ числ 56 домохозяевъ, проживаютъ въ 
14 населениыхъ пунктахъ. Они, сравнительно съ другими, культуриы, 
живутъ въ бревенчатыхъ избахъ, которыя строятъ сами, держатъ ло-
шадей повсем стно, а въ п которыхъ юртахъ даже коровъ п овецъ; 
ихъ женщины пекутъ хл бъ, ткутъ холстъ, вышпваютъ бисеромъ и 
шерстыо. Избы зд сь св тлыя, русскаго типа—съ с нями, о двухъ и 
даже трехъ комиатахъ, им ютъ глиноблтную русскую печь, да другую 
неболыііую печь, въ которую вмазанъ котелъ, и, кром того, чувалъ. 

He то въ средней части Сургутскаго у зда. Едва-лп гд хуже 
обстановка остяковъ, какъ отъ Сургута до устья р. Ваха, на протя-
ікеніи около 250 вер.; тутъ—б дность и грязь; р дко пекутъ кислый 
хл бъ, пробавляются лишь пр снымп лепешками. Дал е положеніе 
остяковъ улучшается; въ юртахъ пм ются небольшія печи для пе-
ченія хл ба; выше с. Александрова начинаютъ появляться русскія 
избы и рогатый скотъ, а еще выше, отъ юртъ Верхне-Вартовскнхъ до 
Нарымской гранпцы, — почти полиый русскій обиходъ. Но самый па-
родъ ыа всемъ протяженіи отъ Сургута до юртъ Верхне-Вартовскихъ 
на видъ весьма невзрачный; масса людей, сравнительно иестарыхъ, 
а уже с дыхъ, съ головой, покрытой струпьяыи, которые встр чаются 
даже у д тей. 

Отрицательное вліяніе культуры русскихъ на туземцевъ выра-
жается въ томъ, что посл дпіе переняли отъ первыхъ привычку къ 
пьянству, распростраыивиіемуся среди инородцевъ въ ужасающихъ 
разм рахъ. 

Если, говоря о проіігпшовеніи русскаго обихода въ яшзнь шю-
родцевъ, мы км ли въ виду, главнымъ образомъ, остяковъ, то о пьян-
ств можемъ см ло трактовать въ приложеніи ко вс мъ инородцамъ. 
Вс вообще зд шніе инородцы какъ само ды, такъ остяки и вогулы, 
пыотъ водку; непыощихъ р дко мояшо встр тить. Пьянство у шю-
родцевъ порокомъ не считается, а смерть въ пьяномъ впд , по ихъ 
попятіямъ, есть самая блажеыная смерть. Но пусть факты говорятт^ 
самн за себя. 

Во время моихъ мііогочислеыиыхъ по здокъ по остящшмъ по-
сслкамъ, мн часто приходилось наблюдать такую картииу: все насе-



Рис. 23.—Жепская рубаха, ВЫШІІТІІЯ шерстыо Салымской остячкоіі. 
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леніе юртъ въ течепіе н сколькихъ дпей поголовно пьяиствовало. 
Остякъ пользуется всякимъ поводомъ, чтобы нашіться вина. Сборы 
на промыселъ, сопровождающіеся оригинальныыъ обрядомъ, называе-
мымъ «парп»—моленіемъ, убійство медв дя, коммерческія сд лки,—все 
это служитъ ему указаннымъ поводомъ. Пьянство сопровождается 
почти всегда ссорамп и драками, но — безъ судебныхъ посл детвій. 
ОСТЯКІІ разсуждаютъ такъ: «мы были пьяны, ничего не помш-гаъ; 
посл этого какой же судъ?» 

Пользуясь склонностыо остяковъ къ водк п будучи ув рены въ 
своей безнаказанности, обыватели Нарымскаго края вм ст съ това-
рами возятъ въ Сургутскій край и спиртные иаіштки u продаютъ ихъ 
остякаяъ за двойную ц ну, подрывая этимъ матеріальное полсженіе 
ннородцевъ, болыпею частыо смутно понішающихъ свои интересы и 
не ум ющихъ оградить собя. отъ эксплоатаціп бол е культурныхъ со-
с дей. Ув решюсть въ безнаказанности своихъ д йствій достигаетъ 
иногда того, что торговля водкой производится совершенно открыто. 
Въ начал 1901 года, въ январ плп феврал м сяц , одинъ изъ На-
рымскихъ торговцевъ, и кто Т—нъ, прі хавъ въ пред лы Лумпо-
колинской управы, здилъ по юртамъ, предлагая купить у него ВОДКІІ, 

которую и продавалъ по 1 руб. за бутылку; когда жеродовой староста, 
не им я, конечно, нпкакого представленія о томъ способ торговли 
виномъ, какой допускается закономъ, спросилъ у Т—па, им етъ-ли 
онъ документъ на продажу вина, то посл дній, указывая ему ііа ка-
кую-то бумагу, заявилъ, что это—развозное свид тельство на право 
продажп водкіі. 

Вотъ п которые факты, свид тельствующіе о шпрокомъ распро-
страненіи пьянства и средп само довъ. Само ды р. Ныды всю своіо 
осеннюю добычу подледнаго промысла—пыжьяыа везутъ въ Сургутъ. 
На вырученныя отъ продажи пыжьяна деньги покупаютъ почти исклю-
чительно вино, которое вым ннваіотъ на оленей ІІуровскимъ и Та-
зовскимъ само дамъ, хл ба же покупаютъ только на про здъ. Заку-
шшъ випа, Ныдскіе само ды отправляются домой. Половину путп 

дутъ по болыиой само дской дорог до р. Танловой, которую пере-
с каютъ трп раза (тамъ она шіірнною до 60 саж.); отъ р. Танловой— 
еще день зды (30 верстъ) до разстанья: дорога въ Ныду идетъ на с -
веръ, а само дская — восточн е. Встр чпыхъ Низовыхъ само довъ 
они сяачала угощаютъ и сами пьютъ, а зат мъ уже торгуютъ виномъ, 
при чемъ за маленькаго оленя даютъ 2—3 бутылки, за средияго—5, 
а за большого 6—8 бутылокъ. Нер дко случается, что Пуровскіе и 
Тазовскіе само ды, будучи не въ состоянііт, подъ вліяніемъ времеи-



0 

Рпс. 24. — Узоры па берест (Ваховскихъ остяковъ) и шитье бпссромъ (Салымскихъ). 
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наго опьяненія, продолжать дальн йшій путь, остаются на м ст 
встр чи съ Ныдскіши само дами. За время остановки ихъ на этомъ 
м ст подходятъ сл дующіе чумы, такъ что въ конц концовъ обра-
зуется ц лый съ здъ само довъ, гд пьянство продолжается иногда 
въ теченіе н сколькихъ дней. 

Привожу -еще цифру, осв щающую данний вопросъ. По прибли-
зительному подсчету изъ г. Сургута, во время само дской ярмаркн 
одними толькоі бр. Т—ми отпускается само дамъ внна на 9,000 р. 

Среди вогулъ, обитающихъ по верхнему теченію р. Сосвы, выше 
устья р. Ляшша, также спльно развито пьянство. 

Н которые оленные вогулы Сосвы u Лятша везутъ свои товары, 
на продажу въ с. Никито-Ивдельское, Верхотурскаго у. Пермской губ, 
откуда между прочимъ прпвозятъ водку, которую покупаютъ, какъ для 
себя, такъ и по заказу другихъ. 

Отъ ведра заказанной водки отбавляется обыкновенно до % ведра,. 
недостающее же колнчество доливается водою. Заказчикъ въ свок> 
очередь разбавитъ, и потребитель пьетъ сігльно разбавленную водку, 
платя отъ 1 до 1% руб. за бутылку. Слабую, разбавлеиную водку для 
кр пости яастаиваютъ табакомъ. Разум ется, что отъ такой водки всякій 
находится въ полупьяномъ состояніи довольно продолжительное время,. 
по н скольку сутокъ и даже съ нед лю. Въ общемъ пьянствуютъ съ 
р костава до положенія ясака, во время самаго положенія и даж& 
дал е, т. е. 4 ы сяца—съ октября по январь. Во время іюложенія 
ясака развивается сяльное пьянство; водкн скопляется въ район 
юртъ Няксимвольскихъ ведеръ до 40 и бол е; изъ русскихъ завозятъ 
водку не только березовцы, но даже и верхотурцы. 

Въ Ляшшъ доставляется ежегодпо до 100 ведеръ впна; вино это 
сборное, по заказу разныхъ лицъ для годового ихъ обихода, но между 
этиыіг лицами мн указалн 4-хъ челов къ, торгующихъ впномъ. 

По р. Сосв , въ 5 вер. шіже юртъ Няксимвольскихъ, есть 
выселокъ Няксимвольскій, въ которомъ ироживалъ вогулъ Ти-
хонъ Ношгаъ, почти открыто торговавшій водкой; ему доставляли 
изъ Березова ведеръ по 10—20 водки; продавалъ онъ бутылку по 
1 рублю. 

Осенью 1898 г. артель изъ 18 челов къ вогулъ Няксимвольскихъ, 
Хальпаульскихъ и Искарскихъ въ одну ночь добыли неводоиъ около 
100 пуд. нельмы. Посл такого удачиаго промысла пьянствовали 5 су-
токъ; взято было у Номина всего 5 вед. водкн ыа 100 руб.; благо-
пріятяое для лова время, копечно, было упущено — и это не един-
ственный случай. Вообще, до новаго года производится подледный 



Рнс. 25. — Отправка само дскаго обоза нзъ г. Сургута па р. Пуръ. 
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промыселъ рыбы въ перемейгку съ пьянствомъ, при чемъ хорошее 
зв ропромышлоішое время упускается. 

Въ про здъ мой въ март 1901 г. сопровождавшій меня помощ-
никъ Сосвиискаго старшины усп валъ папиваться много разъ, такъ 
что ириходшіось его укладывать въ нарту. Т нзъ людей, которые 
не были на промысл , а оставалпсь дома, почти поголовно пьянство-
вали въ юртахъ Няксимвольскихъ ігвыше, такъ что пьяные встр -
чалпсь не только въ юртахъ, no и на пути моего про зда. 

Вотъ что мн доносилъ л сной объ здчикъ Кокоулпнъ отъ 15-го 
яиваря 1900 г.: 

«Въ юртахъ Ельби-паулв, по случаю жертвоприношенія и за-
кланія лошади, инородцы были до того пьяны, что я засталъ ихъ въ 
безчувственномъ состояиіи. Пришлось яедать иа мороз 6 часовъ 
(это было 6 декабря 1899 г.), пока немного протрезвились и подали 
оленей для про зда въ юрты Няксимвольскія. На улпц , позади 
юртъ Ельби-пауль, распялена шкура б лой лошадіі, при чемъ ей 
придано б гущее положеніе; тутъ же—остаткп костра и больгаой ко-
телъ, въ которомъ варііли кошшу. Въ юртахъ Нельталтъ (13 декабря) 
инородцы также были пьяны до невозмояшостп». 

Пьяыство—главный порокъ инородцевъ с вера и, вм ст съ л -
ностыо, главное препятствіе благосостоянію ихъ. He говоря о вред 
его для инородцевъ съ чисто физіологической стороны, укажу на то, 
что оыо въ корн подрываетъ ихъ матеріальное полсшеніе. Очень 
многія сд лки съ инородцаміг совершаются при помощи вина, при 
чемъ въ результат оказывается, что инородецъ обманугь. 

Зная склошюсть инородцевъ къ вину, торговцы, а иногда и свой 
братъ, торгашъ-ішородецъ, предварительно спаиваютъ ихъ и берутъ 
за водку разнаго рода шкуры и рыбу, иногда мен е, ч мъ за поло-
вшшую ц ну. 

Если гд и мояшо было-бы ожидать быстрыхъ и хорошпхъ пло-
довъ отъ введенія казеныой вянной монополіи, то пменио зд сь, на 
с вер , потому что только охрапой инородцевъ отъ отравленія алко-
големъ и возможно улучшить пхъ матеріальное благосостояніе. Но, къ 
сожал нію, до сихъ поръ не предпринято въ этомъ направленіи почти 
никакихъ м ръ. Введеніе зд сь съ 1-го іюля 1902 г. казенной вннной 
монополіи въ неполномъ объем не только не улучшило существую-
щихъ порядковъ въ области торговли вшюмъ, но даже послужило къ 
повышенію ц иъ на виио, а между т мъ качество его остается преж-
нее, какое было до введеыія монополіи. 

Существующій способъ торговли випомъ даетъ торговцамъ воз-
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шжность къ злоупотребленіямъ разнаго рода и вообще весьма ги-
бельно отзывается на инородческомъ быту. Вь 1902 г. торговцы, поль-
зуясь предоставленнымъ имъ по закону правомъ продажи остатковъ 
виыа по вольной ц н , подняли ц ну съ 8 до 18 руб. за ведро. Не-
сомн нио, что даже такая высокая ц на не остановила остяковъ отъ 
нокупки водки и, такимъ образомъ, на посл днюю они тратились 
вдвойн . 

Если принять во вииманіе, что н которыя фирмы, предвидя въ 
будущемъ необходимость покупать внно въ казн , заблаговременно 
сд лали запасы, достаточные на довольно продолжительное время, то 
становится очевидыымъ, что остякамъ прндется пользоваться доро-
гп.мъ виыомъ еще довольно долго. 

Полагаютъ, что вводеніе казенной винной МОНОПОЛІІІ въ полномъ 
объем на Тобольскомъ С вер — невозможно, такъ какъ пнородцы, 
за отсутствіемъ будто-бы денежныхъ знаковъ, прпнуждены будутъ 
расплачиваться за вино сырымъ матеріаломъ, что, конечно, создало 
бы громадныя затрудненія. Въ д йствительности это не такъ. Денеж-
ные знаки зд сь во всеобщелъ ооращеиіи. Я лично неодиократно 
им лъ случай наблюдать расчеты русскнхъ торговцевъ съ само дами, 
этими главными потребителями водки. 

Происходитъ это обыкновенно такішъ образомъ. Продала, напри-
м ръ, артель само довъ рыбу пыжьяна по 2 р. 75 коп. за пудъ, т. е. одинъ 
пудъ за 3 руб., а другой за 2 р. 50 к. (само ды знаютъ только ц лыя 
монетпыя единпцы и ПОЛОВІІНЫ). Соотв тственно эточу торговецъ рас-
кладываетъ иа стол деиьги на дв кучки: одна за 10 пуд., поло-
жимъ, по разц нк 3 р. за пудъ, другая за то-же количество пудовъ 
по разц ик 2 р. 50 к. за ііудъ и т. д. до конца расчета. Зат мъ 
само ды д лятъ между собою выручснныя деньги по паямъ и ка-
ждый получаетъ иричитающуюся ему часть на руки. Посл этого уже 
они закупаютъ у торговца необходимые имъ товары. 

Такимъ образомъ опасенія относительно отсутствія денеяшыхъ 
знаковъ—не основателыіы, и препятствій для введеніязд сь казенной 
винной монополіи въ полномъ объем съ этой стороны встр тпться 
не мсшетъ. 

Кром пьяпства русскіе, со свопмъ появленіемъ на Тобольскомъ 
С вер , занесли сюда и н которыя бол зни, незнакомыя до т хъ поръ 
шшродцамъ. Сгіфішісъ, благодаря отсутствію иедііцііяской помощи, 
развивается средп иыородцевъ очень быстро. Для леченія ішородцевъ 
отъ распространпвшагося между ними сифилиса, въ 1835 . повел но 
было учредить на казенпый счетъ больницы въ г. Березов п Нарым . 
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Вообще, вопросы народнаго здравія для Тобольскаго С вера яв-
ляются одними изъ самыхъ важныхъ. Положеніе медицинской помощн 
здЬсь таково, что, при всемъ желаніи, она не въ состояніи удовле-
творить населеніе. На весь край только 2 болышцы: въ Березов и 
Сургут . Врачей всего трое: одинъ въ Сургутскомъ у зд —у здный 
п два въ Березовскомъ (въ Березов —у здный и въ Обдорск —объ-

здной). По штату положено въ городахъ Березов и Сургут по го-
родовому врачу; но, всл дствіе ничтожнаго штатнаго вознагражденія, 
занять эти доляшости не находится желающихъ, и жалованье городо-
выхъ врачей получаютъ у здные. 

Хотя Тобольскій С веръ и разд ленъ на сельскіе врачебные 
участки, которыхъ числится въ Березовскомъ у зд два н въ Сургут-
скомъ одинъ, но лишь одинъ Обдорскій участокъ нм етъ врача, въ 
Березовскомъ яіе и Сургутскомъ участкахъ обязанности сельскихъ 
врачей отправляютъ у здные. На Самаровскій участокъ Тобольскаго 
у зда также полагается врачъ при находящейся въ с. Самаров ле-
чебнпц , но въ д йствительности этотъ постъ почти всегда остается 
незанятымъ, и обязанностп Самаровскаго сельскаго врача несетъ со-
с дній врачъ. 

За исключеніемъ состоящихъ при врачахъ фельдшеровъ, посл д-
нихъ, вм ст съ лекарскимп учениками, иаходится: въ Сургутскомъ 
у зд —3, въ Березовскомъ—5; повивальныхъ бабокъ—по одной въ 
каждомъ у зд ; кром того въ обоихъ у здахъ им ется еще н сколько 
оспопрививателей. 

Срсдства, отпускаемыя на врачебное д ло -— незиачителыш. Въ 
1901 г. на Сургутъ было отпущено—6,179 руб. 24 коп., а на Березовъ— 
9,814 р. 89 коп. (приводпмыя цифры показаны для названныхъ горо-
довъ вм ст съ у здами). Такимъ образомъ, въ Сургутскомъ у зд 
въ годъ на каждаго яштеля приходится среднимъ числомъ—74 коп., 
а въ Березовскомъ—всего лшпь 44 коп. 

За врачебной помощью инородцы обращаются въ посл днее вре-
мя охотно. Однако, за отсутствіемъ ея, они лечатся, болыпею час гыот 

у своихъ шамановъ, леченіе которыхъ состоитъ собственно въ вородіб . 
Бывшій березовскій фельдшеръ Л. Кориковъ приводитъ сл дую-

щія средства, употребляемыя въ народной вогульской медицин . 
1) Дорогая трава или корень сассапарели — противъ сифилиса, 

ревматизма и другихъ бол зией, характеризующихся ломотою костей; 
съ такою же ц лыо употребляются вересковыя ягоды (baccae Juniperi) 
и лпстья брусники (Vacclnium Vitis idaeae). 

2) Составъ: жепское парное молоко, см шанное съ черемуховой 
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с рой, вороповой желчыо и порошкомъ серебра, употребляется про-
тивъ кератита; прн этомъ, чтобы достать вороновой желчи, ворона не-
обходимо убпть при полномъ м сяц . Окуневый жиръ идетъ при 
другихъ бол зняхъ глазъ. 

3) Струя̂ ки медв жьяго зуба, медв жье сало уиотребляются прн 
р заішхъ ранахъ. 

4) Медв жья желчь—при колмк (Gastralgia). 
5) Д тскій поиосъ лечится бобровою струею. 
6) Кашель—стручковымъ перцемъ съ виномъ. 
7) Прп переломахъ пыотъ молоко, сваренное съ порошкомъ м ди. 
8) Бол знп КОЖІІ лечатся мазью изъ медв ягьго сала съ жен-

скимъ молокомъ (ііеобходимо д вушкн?). 
'Кром того, мн удалось узнать, что остяками Сургутскаго у зда 

стручковый порецъ и березовая губа (трутъ) въ насто на водк или 
на вод употребляются какъ лекарство отъ внутреннпхъ бол зней. 
Зимой во время промысловъ шюродцы употребляютъ нашатырь въ 
качеств средства, отстраігяющаго аппетитъ и жажду. 

Благодаря нечистотілотііой, грязной обстановк , въ которой жи-
вутъ инородцы, отсутствію медициііской помощи и дезинфекціонныхъ 
средствъ, эшідсмичсскія бол зни особешіо быстро распространяются 
средп нпхъ п пропзводятъ страшішя опустошенія. /Хронологиче-
скаго перечня эпидемій составить не возможно по отсутствію дан-
ныхъ; можно указать на эішдемііческія забол ванія 60-хъ годовъ, 
1883-го, 1885 гг. Десятил тіо 1883—1893 гг. вообще было временемъ 
эпидешіческихъ п другихъ забол ваній среди ішородцевъ; въ конц 
80-хъ годовъ свир пствовалъ тифъ. Изъ эішдемііческпхъ п другпхъ 
забол ваній средн пнородцевъ особеішо распространены: тпфъ, оспа, 
дігфтеритъ, горячка, спфилисъ, чесотка, глазпыя бол зни, иногда 
цынга./Наибол е страшпы, по т мъ опустошеніямъ, какія он произ-
водятъ, тифъ и оспа. Чахоткой, зубной болью, глистамн нпородцы 
почти вовсе не страдаютъ. 

При т хъ условіяхъ жпзші, въ которыхъ паходятся инородцы, 
зпидемпческія бол зии прокзводятъ средпнихъ большія опустошенія, 
ч мъ среди русскпхъ. Это одна изъ пріічіінъ угасанія инородцевъ. 

Факта такого угасанія ішородцевъ отріщать нельзя, по оно проис-
ходитъ не въ одпнаковой степеші и не повсем стно. Изсл дованія А. И. 
Якобія исіюв дпыхъ росписеіі далп сл дующіе результаты: за періодъ 
времеші 90 л тъ (1803—1893), въ Березовскомъ у зд остяцкое насе-
лепіе убыло на 10% п вогульское—на 24%, а въ Сургутскомъ у зд 
остяцкое населеніе прибыло на 46%. Разсматрпвая детально этн ре-
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зультаты по районамъ —приходамъ, наблюдаемъ неравном рность 
убыли іі прибылн. Такъ, въ Березовскомъ у зд Сосвішскіе вогулы 
дали самую незначительную убыль — 1%, а Ляшшскіе—48%. Дал е, 
остяки 5-ТІІ приходовъ дали убыль: 

Б логорскШ . . .41% 
Сухоруковскій . .32% 
Шеркальскій . . 30% 
Два Березовскпхъ 12% 

Остяки же другпхъ 5-ти приходовъ (кром Обдорскаго, который 
оставленъ безъ разсл дованія) дали прпбыль: Мало-Атлымскій—7%, 
Казымскій—3%, Кушеватскій и Мужевскій—15%, Чемашскій—31%. 

Въ Сургутскомъ у зд убыль зам чается только въ Вахов-
скомъ прпход —5%; остальные, исключая Сургутскаго, даютъ сл дую-
щую прибыль: ' 

Юганскій 25% 
Верхне-ЛумпокольскШ. . 27% 
Ншкне-ЛумпокольскШ. . 15% 
Ларіяхскій 224% 

Прп изсл дованіи вопроса объ угасаніи инородцевъ А. И. Якобій 
пользовался главнымъ образомъ испов дпымп росписями, предста-
вляіощими изъ себя посемеііные спискп крещепыхъ ипородцевъ, 
е^кегодно составляемые причтомъ приходскпхъ церквей. Въ росписи 
мпнувшаго года при пров рк д лаются отм тки объ ігзм ненш со-
става населснія, и, на основаніи этого, составляется роспись посл -
дующаго года. По этимъ же росписямъ ведутся книги о родіівітіхся 
п кипги объ умершихъ. 

При пров рк испов дныхъ роспнсей заносятся не вс родив-
шіеся и умершіе въ дашюмъ году, а только т , надъ которыми былъ 
совершенъ православный обрядъ крещенія или похоропъ. Такимъ 
образомъ, д ти, умершія до крещенія, не подлежатъ ннкакой реги-
страціи, и установить процеятъ смертпости для д тей младшаго воз-
раста п тъ возможности. Погребаются же пнородцы вс не по обряду 
православной церкви; отп ваніе производится долго спустя посл по-
гребенія, когда священыику будутъ сообщены св д нія объ умергаііхъ 
пли же онъ самъ проіізведетъ пров рку, которая въ дальнихъ юртахъ 
бываетъ не каждый годъ. Въ посл днемъ случа въ книги объ уыер-
шихъ заносятся разомъ вс умершіе за предыдущіе года, и, такимъ 
образомъ, получается впечатл иіе эппдемш, которой на самомъ д л 
не было. 
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Вообще испов дныя росписп создаютъ немало путашщы и брать 
пзъ нпхъ готовые птоги для статистики безъ^пров рки нельзя. Такъ, 
кажущаяся странность исчезанія одн хъ и появленія другихъ юртъ 
объясняется т мъ, что остяки и вогулы им ютъ юрты зимнія и 
л тнія, которыя носятъ разныя названія. Такимъ образомъ названіе 
юртъ въ испов дной росшіси зависитъ отъ того. когда была пров -
рона посл дняя—зимой или л томъ. 

Иногда прп пров рк росписей не оказывается какнхъ-нибудь 
юртъ. Это происходитъ отъ того, что населеніе ихъ посл пожара 
пли всл дствіе неблагопріятныхъ условій промысла переселилось въ 
другой районъ. Подобнымъ образомъ псчезли нзъ росписи, въ пе-
ріодъ 1813—23 гг., Лайтховы юртьг, населеніе которыхъ А. И. Якобій 
нашелгв въ Нижне-Пугорскпхъ юртахъ. 

Изъ прііведениаго факта видно, что мы всегда рискуемъ при-
нять убыль населенія прпхода путемъ переселенія—за угасаніе, кото-
раго не существуетъ, и, паоборотъ, прибыль пришлаго элемента — за 
приростъ населевія. Подобнымъ переселеніемъ объясняется неравно-
м рность убыли вогулъ: Сосвинскнхъ—на1%, а Ляпинскпхъ—на 48%. 
Мсжетъ быть, получплнсь бы ииые результаты, если бы А. И. Яко-
біемъ было произведено изсл дованіе Обдорскаго края, гд нер дко 
можно встр тить вогулъ, переселнвшихся изъ Ляпинской волости. 

Что касается метода пзсл дованія, то обычиый методъ суммарной 
статистпкы по отношенію къ инородцамъ Тобольскаго С вера не мо-
жетъ дать точныхъ выводовъ. Въ общей сумм неизб жно угаснутъ 
факты вымиравія ц лыхъ семей, между т мъ количество населенія 
можстъ и не изм няться, благодаря приросту въ другихъ семьяхъ. 
Единствениый правильный методъ изсл дованія вопроса объ угаеанііг 
инородцевъ—это методъ посемейкой статистпки. Только посемейные 
списки, прп условіи тщательнаго веденія ихъ, могли бы дать вполп 
достов рный матеріалъ. Однако, за неим ніемъ лучшаго, приходится 
пользоваться испов дными росписями. Тутъ-то п обнаружпвается ихъ 
главный недостатокъ. Д ло въ томъ, что въ испов диыхъ росписяхъ-
составъ семыі выраяіается не д йствптельнымъ числомъ ея членовъг 

а создается искусственно. По установленному порядку, каждыя четыре 
лпца мужескаго пола составляютъ семыо или дворъ; если же ихъ въ 
д йствительной семь бол е, то осталыіые прішпсываются къ сл -
дующему двору. 

Бъ литератур давно раздаются жалобы ыа незавпдную жизнь 
зд шнихъ инородцевъ. Слова: «наглая эксплоатація», «обираніе», 
«спаиванье», стали обыденнымп. За посл днія 40 л тъ много путе-
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шественниковъ п изсл дователей-этнографовъ пос тнло зд шпій 
край; п которые даже предлагали проекты улучшенія быта тшородцевъ, 
одтіако, и по настоящее время все осталось почти такъ, какъ было: ни 
общество, ни государство ровно нпчего не сд лали въ пользу иио-
родцевъ, да и въ настоящее время трудно расчптыватъ на то, чтобы 
государство р шшіось на какую - лпбо радикальную реформу, такъ 
какъ этотъ вопросъ—очень слояшыйп не исчерпывается одппми ино-
родцамп Тобольскаго С вера; в аь масса инородцевъ раскинута на 
иеобъятномъ пространств лмперіи до Берігагова пролпва. Предстоя-
щій пересмотръ Полсженія объ инородцахъ коснется главнымъ обра-
зомъ порядка управленія, т. е. адмпшістратпвиой частп. 

Существующіе законы объ инородцахъ никогда не отв чали тре-
бованіямъ жизни с вернаго инородческаго населенія. Д йствующее 
Положеніе объ инородцахъ, если судить даже по цЬлой серіи техии-
ческихъ выраяхеній, совершенно нерізв стныхъ па с вср , ппсалось, 
повидимому, для степныхъ народностей. Между т мъ, бытъ посл д-
пихъ не им етъ ннчего общаго съ бытомъ с вернаго шюродческаго 
населенія. 

Кстатн скаясу н сколько словъ о годовомъ кругооборот жизни 
инородцевъ Тобольскаго С вера. 

По отсутствію землед лія въ кра единственнымъ средствомъ къ 
существованію населенія являются промыслы. Привсшу нінкевъ посл -
довательиоыъ порядк перечень промысловъ, съ указапіомъ періода 
времени, въ теченіе котораго пропзводится тотъ или иной промыселъ, 
при чемъ за начало промысловаго года прннято время вскрытія р къ. 

Рыболовный промыселъ наступаетъ по вскрытіи р ки, т. е. въ 
ыа , іі длится до замора воды, т. е. до декабря — января м сяца. 
Посл этого п почти до вскрытія р къ промыселъ рыбы проіізводится 
только у живуновъ (м стъ выхода ключей). Въ т хъ м стиостяхъ, 
гд рыболовный промыселъ им етъ первенствующее значеніе, насе-
леніе еще до вскрытія р къ пере зяшетъ пзъ м стъ своего зимняго 
проя ііванія въ л тнія жилища, располояіенныя, обыкновенно, на бе-
регу р ки, у самой воды. Жплпща эти, еслп онп постояннаго харак-
тера, состоятъ изъ бревенчатыхъ нзбъ, жилпща я«е времеянаго харак-
тера представляютъ изъ себя берестяные шалашн. Осеныо, въ сентя-
бр , ішородцы возвращаются обратно въ зимнія жилища. Инородцы 
н которыхъ м стностой пм іотъ по тров юртъ: весеннія, л тнія и 
осепнія, сообразно м стамъ ихъ промысловъ. 

Зв роловный промыселъ наступаетъ съ замерзаыіемъ р къ, въ 
октябр , и длится до апр ля м сяца. 
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Промыселъ водяной птицы длится три — четыре иед лп, начи-
наясь со времени прилета, наступающаго нед^ли за дв до вскрытія 
р ки, такъ что промыселъ этотъ производится главнымъ образо.мъ 
въ ма . Промыселъ лішяющей утки наблюдается въ іюл ; а проиы-
селъ л споіі птицы даступаетъ съ половшш августа и продол-
жаотся до выпаденія сн га. 

Кедровый промыселъ начинается со второй половины августа. 
Время с нокошенія находптся въ зависимости отъ ранняго или 

поздняго спада водъ и наступаетъ: раннее—въ первой половин іюля 
и позднее—во второй половин августа. 

Заготовка дровъ р дко наступаетъ въ декабр ; обыкновенно пхъ 
начипаютъ готовить съ января м сяца. 

Насколько віідпо изъ вышесказанпаго, бытъ зд шняго населенія, 
въ особешюсти инородцевъ, сло?кіхлся такъ, что почти круглый годъ 
они заняты т мъ или ннымъ промысломъ. 

Если принять во вниманіе незначптельный приростъ инородче-
скаго населенія, малочислеБность состава семей, недостатокъ рабо-
чпхъ силъ и общую б дность, то становится очевидпымъ, чтр всякое 
отвлеченіе инородцевъ отъ д ла промысла вредно отзывается на ихъ 
благосостоянііі. Между т мъ, въ силу необходпмости, приходится ихъ 
отвлекать для отбывапія земской гоньбы натурою въ т хъ м стно-
стяхъ, гд эта повпнность ие могла быть до настоящаго времени 
переложена на денежную. Въ ц ляхъ предоставленія ииородцамъ пол-
ной свободы располагать временемъ, въ особенностп въ періоды глав-
пыхъ иромысловъ, сл довало-бы везд , гд это представляется ц ле-
сообразнымъ п возможііымъ, отм нить сказанную натуральную зем-
скую повинность, переложивъ ее на денежную. 

Въ настоящее время, для того, чтобы провести въ жизнь что-лпбо 
полезное для зд шняго края, нер дко приходится нарушать законъ — 
поступать незакоино. Незаконно еще не звгачитъ преступно, противо-
законно. Уже тотъ самый фактъ, что осуществленіе н которыхъ благо-
пріятныхъ результатовъ въ жизни пнородцевъ Сургутскаго у зда до-
стпгиуто, благодаря иногда отступленію м стныхъ властей отъ бук-
валыіаго текста закона, свмд тельствуетъ о полномъ несоотв тствіи 
п которыхъ изъ существующихъ законовъ съ условіями современной 
жпзіш. Если просл дить законы: Положеніе объ инородцахъ, т. II, 
Законы о состояніяхъ, т. IX, и Уставъ о податяхъ, т. V, то нетрудно 
уб диться, что н котория статыі этпхъ законовъ совершенно не-
прим ішмы къ жнзніі и часто противор чатъ даже другъ другу. 
Такъ, напріім ръ, 611 ст. Устава о лодатяхъ всец ло, безъ всякпхъ 
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оговорокъ, предоставляетъ шюродцу платить за огнестр лыше припасы 
зв ринымп іпкурами, по 217-же ст. Положенія объ ипородпахъ это 
право предоставляется ему только съ в дома губернатора. 

Одной изъ м ръ къ побужденію уплаты нодопмокъ является 
задержаніе старосты, его сына или родственнпка (ст. G20 Уст. о пода-
тяхъ и ст. 368 Положенія объ инородцахъ). Достаточно быть мало-
мальски знакомымъ съ бытомъ инородцевъ, чтобы уб диться въ пол-
ной иесостоятельности подобнаго требованія: взысканіе податей лежитъ 
на обязанности исключптельно того же старосты (ст. 591 Уст. о пода-
тяхъ), п какріі, накопецъ, можетъ быть пред лъ срока лишенія ста-
росты свободы, если родовичп его все-таки не виесутъ недоимки. 

Прц современныхъ условіяхъ быта инородцевъ, хл бъ для нихъ 
—насущная потребность. Между т мъ, запасовъ у частныхъ торгов-
цевъ въ н которыхъ раАонахъ не бываетъ, а для того, чтобы восполь-
зоваться ссудой изъ казны, по букв закона (ст. 212 п 213 Полож. объ 
пнородц.), нуждающійся инородецъ долженъ хать иногда за сотыю 
верстъ, что-бы заполучить требуемое законоыъ ручательство родового 
старосты. Такъ какъ этотъ посл дній иеграмотенъ, то свое поруча-
тельство онъ долженъ засвид тельствоватРі лпчноіі явкой въ управу 
или къ вахтеру. Чтобы облегчить инородпу возможность продоволь-
ствія и въ то же время соблюсти столь ст снителышя требоваиія за-
кона, м стной администраціи приходится оформливать каждую выдачу 
хл ба здднимъ числомъ. 

Сургутскіе и Березовскіе остяки, проживающіе по берегамъ Оби 
ос дло, ц лыми деревнямп, м стами даже обрус вшіе, по существую-
щимъ законамъ (ст. 3 Полож. объ инород.), причисляются къ кочевымъ 
только потому, что на время рыболовства перебираются изъ зішнихъ 
юртъ къ р к , гд даже не везд нм ютъ постояпыыя жилища, 
а ютятся въ берестяныхъ шалашахъ. Еслп прцдерліиваться указан-
наго правила, то прпшлось-бы и русскихъ рыболововъ отнести къ. 
кочевому населенію. 

Вс , прпведенаые въ указаниыхъ 3-хъ томахъ (II, V и IX) законы, 
касающіеся инородцевъ, заполнены перепечаткамп одинъ изъдругого. 
Это въ свою очередь указываетъ, что закоиодатель съ трудомъ оріеы-
тировался въ прилоягеніи законовъ къ совершенно незнакомому ему 
быту с верныхъ инородцевъ. 

Такъ какъ продовольствіе хл бомъ для большинства населенія 
Тобольскаго С вера всец ло завріситъ отъ частныхъ предпршіимателей, 
то продовольственный вопросъ зд сь всегда грозитъ осложненіями^ 
въ особенности въ годы стихіііныхъ б дствііі, которыя не только нич мъ 
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не предотвратимы, но и едва ли даже могутъ быть своевременно 
предвидимы. Тогда какъ въ м стностяхъ ?уберніи, пострадавшихъ 
отъ неурожая, въ помощь населенію предпринимаются м ры, указан-
ныя спеціальнымъ закономъ о правительственной помощи ири неуро-
жаяхъ, жителп с верныхъ у здовъ, въ годы голодовокъ, обыкновенно 
предоставляются самимъ себ и лишаются помощи только потому, 
что живутъ вн черты землед льческой культуры, т. е., иначе ска-
зать, указаииый законъ не можетъ быть прим ненъ къ пимъ въ 
буквальномъ его смысл . Между т мъ, подобныя стихійішя б дствія 
сильно подрываютъ благосостояніе населенія, такъ какъ въ такіе годы 
оно лишается большей части скота. 

Въ виду исключптельныхъ условій этого края: отдаленности его 
отъ рынковъ и губернскаго города, продолжительности распутицъ, 
отсутствія телеграфа и неудовлетворительности путей сообщенія, 
населеніе можетъ оставаться въ совершенно безпомощномъ состояніи, 
относительыо продовольствія хл бомъ, въ теченіс долгаго времени. 
Поэтому казалось бы необходимымъ всегда им ть запасы хл ба на 
с вер и въ нужныхъ случаяхъ организовать даяіе общественныя ра-
боты, хотя бы въ вид л сныхъ заготовокъ. 

Вообще сомнитольно расчитывать на то, чтобы благосостояніе 
инородческаго населенія могло тювыситься отъ проведепія оди хъ 
канцелярскихъ м ръ, въ род адыинистративнаго переустройства быта 
ииородцевъ. Помимо этого необходимы м ры, вызываемыя самой 
жизныо, т. е. м ры экономическаго зыаченія, главнымъ образомъ въ 
области рыбопромышлениости, о чемъ будетъ сказано ниже, въ своемъ 
м ст . 

Наряду съ инородцами-аборигенами въ правильной организаціи 
всего строя жизни нуждается такя«е русское и пришлое зыряиское 
населеніе Тобольскаго С вера. 

Въ настоящее время даже средп коренпого русскаго населенія 
не вс им ютъ въ своемъ пользовапіи земельныя и водныя угодья. 
Какъ на прим ръ, укажу на крестьянъ села Обдорскаго. Положеніе же 
русскихъ, проживающихъ по паспортамъ, уже совс мъ неопред -
ленно, такъ какъ они, на основанііі существующпхъ закоиовъ, могутъ 
быть выдворены. Въ такомъ именно полояіеиіи находится руссжое 
населеніе 22-хъ населеиныхъ пунктовъ, разбросанныхъ какъ-бы оази-
сами среди инородческаго по Оби, на протяженіи отъ Сургута до 
Нарымской грашщы. 

Но хуже вс хъ—это положеніе зътрянъ, которыхъ въ настоящее 
время зд сь свыше 1,000 душъ, при-чемъ каждый годъ числеиность 

ю 
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ігхъ все возрастаетъ, благодаря приселенію новыхъ выходцевъ изъ-за 
Урала. Зырянскій элементъ зд шняго края за бортъ, что называется, 
не выбросишь, волей-неволей приходится съ нимъ счптаться и озабо-
титься о легальномъ его водвореніи, т мъ бол е̂  что въ настоящее 
время зыряне являются единственнымъ связующимъ звеномъ с вер-
ныхъ окраинъ Европейской и Азіатской Россіи. 

Что касается введенія общаго для русскихъ н инородцевъ адми-
піістративнаго управленія, то оно возможно, въ вид опыта, въ т хъ 
районахъ, гд инородческое населеніе является наибол е обрус в-
шимъ. Къ такимъ районамъ мояшо отнести только побережье Оби 
отъ Нарымской границы до Березова. При этомъ главнымъ вопросомъ 
является вопросъ о землепользованііі. На этой почв могутъ сталки-
ваться интересы обоихъ элемеитовъ: аборигеновъ-инородцевъ и при-
шлаго русскаго элемента. Поэтому, іірежде ч мъ д лать опытъ вве-
денія общаго административнаго устройства, необходимо привести въ 
изв стность вс угодья и произвести всестороннее изученіе условій 
экономическаго быта населенія. Эти посл днія м ры должны лечь въ 
основу дальн йшихъ комбннацій на почв переустройства админи-
стративнаго и экономическаго строя яаселенія. 
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Часть IY. 

Значені различныхъ промысловъ. 

Значеніе промысловъ громадно для экономіи края, такъ какъ, за 
отсутствіемъ обрабатывающей промыіпленности, все благосостояніе на-
селенія зиждется на промысловой охот и рыболовств . 

Первенствующую роль играетъ рыба и рыболовный промыселъ, 
слуя^ащій основнымъ источникомъ существованія большей частн оби-
тателей этого края. 

Зат мъ сл дуетъ оленеводство; олень является главпымъ источ-
никомъ существовапія обитателей полярнаго с вера—Каменныхъ само-

довъ и, отчасти, Низовыхъ. 
Зв риный промыселъ для изв стной части населенія (по р камъ 

Ваху и Югану) слуяштъ главнымъ занятіемъ, дающимъ средства къ 
существованію; для обитателей же р къ Агана и Тромъ-Югана про-
мыселъ этотъ по значенію равносиленъ рыболовству, для Камеиныхъ 
само довъ онъ является вспомогательнымъ при оленеводств , для 
Низовыхъ—прп оленеводств и рыболовств и, наконецъ, для осталь-
ной, болыдей части населенія — вспомогательнымъ при рыболовств . 

Охота на птицу, какъ промыселъ, существуетъ въ кра въ незна-
чительныхъ разм рахъ; птица является продуктомъ, зам няющимъ 
м стному населенію говядину. 

ГЛАВА I. 
I 

Зв риный промыселъ. 
Ошісапіо зв рей съ соблюдеиіемъ группировки пхъ по райоітмъ распространенія.— 
Указаніе времени п способа промысла, а также ц нъ на шкуры. — Н которыя 
даппыя о взгляд остяковъ на медв дя.—Сборы пнородца иа промыселъ.—Вопросъ 
объ оскуд ніи зв ря.—Вліяніе л спыхъ пожаровъ на зв рішый промыселъ.—Неудовле-
творителыюсть совремепиаго огиостр лыіаго оружія у инородца и пеобходимость 
введеііія улучшениаго оружія.—Необходпмость ограппченія промысловой охоты по 

отношенію къ лосю и лисиц . 

Одни изъ немногочнслеішыхъ видовъ промысловыхъ млеко-
питающихъ зд шней фауны распространены по всей стран , другіе 
обитаютъ въ опред лешшхъ райоыахъ, границы коихъ не переходятъ. 

* 
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Преждевсего опишемъ животныхъ, встр чающихся повсеы стно, 
отъ южной границы этого края, р. Деыьянкн, вплоть до береговъ Ле-
довитаго океана; это — с верный олень, волкъ, заяцъ, россомаха и 
горностай. 

С верный олень встр чается повсем стно. Его промышляютъ осеныо, 
съ октября м сяца, сторожевыми лукамрі, а весною, въ март , по 
насту ружьемъ; шкура его продается безъ головы и лапъ. 

Заяцъ, водящійся за полярнымъ кругомъ, называется с вернымъ; 
мездра его толще, шерсть пушист е, отчего онъ и ц нится дорояіе. 
Зам чено, что заяцъ, водящійся южн е, д лаетъ періодическія пере-
кочевки на с веръ. Такъ, л тъ 20 назадъ, Юганскіе остяки привозилп 
въ Сургутъ заячьи шкуры возами, и зайцы водились даже на окраи-
нахъ города Сургута. Въ посл дующее зат ыъ время зайцевъ добы-
вали въ незначительномъ количеств ; въ настоящее жъ время коли-
чество ихъ снова увеличилось. Много ихъ гибнетъ во время разлива 
водъ. Зайцевъ промышляютъ въ теченіи всей зимы капканами, сторо-
жевыми луками и слопцами (пастыо), для чего кладутъ прнманку — 
в никъ изъ тонкихъ прутьевъ тальника, березы или осины. Шкура 
зайца продается безъ лапъ, ц нится не ниже 10 коп екъ и до 15. 

Волкъ — постоянный обитатель дальняго о вера и спутникъ до-
машнихъ оленыіхъ стадъ. На югъ онъ заходитъ, лишь сопутствуя 
само дскпмъ оленьимъ караванамъ, направляющимся къ Обп съ гру-
зомъ рыбы и пушнины, или же пресл дуя дикихъ оленей. 

Россомаха.— с верн е полярнаго круга хотя и встр чается, НО' 
въ незначительномъ количеств ; ее промышляютъ зимой сторсшевыми 
луками. 

Горноетай встр чается и за полярнымъ кругомъ; его промышля-
ютъ въ теченіе всей зимы чпрканами. Это — зв рокъ кочующій. Ц ны 
на горностая неустойчивы. Такъ, въ 1891 году шкурка его стоилаЮк., 
года черезъ два ц на повысилась до 50 к., въ 1895 году была 15 коп., 
а въ 1896 году 60—70 коп.; шкурка горностая продается съ головой, 
лапами и хвостомъ. 

Вторую категорію составляютъ животныя, водящіяся повсем стно 
въ области л совъ и доходящія только до с вернаго полярнаго круга, 
правильн е до 65° с. ш.; дал е оян встр чаются въ незначительномъ 
количеств . Это — б лка и лисица. 

Біълка — основаніе всей промысловой охоты — доставляетъ ловцамъ 
наибольшій и наив рн йшій доходъ. Для остяковъ Ваховскихъ и 
Юганскихъ она служитъ главнымъ источгшкомъ дохолп. Вь хорошіе 
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годы ея добываютъ по Ваху около 250 т. штукъ и по ІОгану до 100 т. 
шт. Б лку промышляютъ два раза: осеныо,>гь конца ноября и весь 
декабрь, преимуіцественио ружьемъ съ собакой, и зимою, съ 20 ян-
варя, весь февраль н половину марта, безъ собаки; кром того, по 
Ваху добываютъ и лку ручнымъ лукомъ, a no Югану — чирканомъ; 
Б личьи шкурки продаются ц льныя, съ головой, хвостомъ и лапамю 
ц ны на шкурки не бываютъ нгоке 10 коп. и посл дніе годы значп-
тельно повышаются. 

Б лка живетъ въ гн здахъ, устроенныхъ на деревьяхъ, на поло-
вин высоты ихъ и ниже. Она чрезвычайно плодовнта и щешітся ,до 
двухъ разъ въ году—весною, въ конц марта или начал апр ля, и 
л томъ. Первыя д ти ея щенятся въ тотъ же годъ, къ осенп. Сред-
нимъ числомъ, самка мечетъ по четыре щенка, такъ что въ теченіе 
одиого года прнбавляется 20—24 б лки; но бываютъ годы, когда самка 
щенится только разъ и мечетъ не бол е 2—3 щенятъ. Такой неурожай 
б лки бываетъ въ годы ненастной осени и суровой зігаы; отъ ненастья 
ги зда промокаютъ, отчего, при сильныхъ морозахъ, б лка гибнетъ, 
особеныо молодая. Б лка питается кедровыми ор хами, а при недо-
статк ихъ березовой мочкой и, въ крайнемъ случа , с менамн 
соспы, ели н пихты. Постояннаго м стопребыванія б лка не им етъ. 
Съ августа она движется несм тыымн массами, не каждый годъ по 
одному и тому же направленію, при чемъ передвиженіе ея происхо-
дитъ только днемъ. Такъ она движется до появленія перваго сн га, 
до половины октября, и останавливается тамъ, гд ее застанетъ-зима. 
Во время своего массоваго передвии енія б лка приводитъ въ поря-
докъ существующія старыя гн зда и прибираетъ для знмняго корма 
встр чающіеся на пути грибы и кедровыя шииіки, поднимая пхъ съ 
земли и складывая на деревья; грибы, болыпею частью, натыкаются 
ею на сухіе сучкп деревьевт? для скор йшей сушки. Остановивпгась 
на зимовку, б лка занимаетъ старыя гн зда, а при пхъ недостатк 
строптъ новыя изъ мелкихъ сучьевъ, выкладывая внутрп мхомъ, п 
подбираетъ найденные въ сн гу запасы ронжп. Эта птица, изъ породы 
ор ховокъ, постояннаго гн эда не им етъ, спитъ яа деревьяхъ, въ 
сучьяхъ; только во время несенія яицъ и вывода д тей она д лаетъ 
гн здо, которое потомъ бросаетъ. Въ течеиіе л та ронжа д лаетъ за-
пасъ кедровыхъ шишекъ въ разныхъ м стахъ, складывая ихъ въ 
неболыпія кучи, штукъ по 5—6, въ мохъ или подъ корнямп деревъ, 
зимоіо же эти заііасы вытаскиваетъ и загребаетъ въ сн гь. ІЗотъ ЭТНМІІ-

то запасами ронжи и пользуется б лка. 

Весною во время случкп въ одномъ гн зд пом щается 2—3 
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б лки. Въ сильные морозы б лку не промышляютъ, потому что она 
съ дерева не спускается, а передвигается по л су. Для осенняго про-
мысла нуженъ ум ренный холодъ п время отъ времени — порбша 
(пери—нова), когда б лку ищутъ по сл ду. Весною пороши р дки, и 
б лку пщутъ по гн здамъ. Промышленникъ съ утра до полудня про-
ходитъ изв стное пространство, на которомъ прим чаетъ гн зда (въ 
это время дня б лкп въ гн здахъ н тъ: она вся на земл ). Зат мъ, 
посл полудня, возвращается обратно этимъ же сл домъ; ударомъ 
длияной палки по дереву выгоняетъ б лку изъ гн зда. Самка взби-
рается ыа самую вершину, самецъ же, а иногда и два, остаются н -
сколько ниже. Сначала стр ляютъ самцовъ, а зат мъ самку; если 
же впередъ застр лить самку, то самцы разб гутся. По зам чанію 
ішородцевъ, въ годы, когда б лка стъ с рную еловую мочку, ея много 
пропадаетъ. В роятно, существуетъ бол знь, противъ которой б лка 
и употребляетъ еловую мочку, такъ какъ стъ б лка мочку даже я 
въ годы обпльнаго урожая кедроваго ор ха. Ha Еаху у б лки отр -
заютъ одну заднюю лапу и шыотъ изъ этихъ лапъ м ха, идущіе для 
собственнаго употребленія. 

Лисица гн зда д лаетъ въ дуплахъ деревьевъ и въ земл , въ 
норахъ. Эти норы бываютъ длиною въ н сколько саженъ и им ютъ 
Яо н скольку выходовъ. Случка бываетъ въ феврал , а въ апр л 
лисица мечетъ до 8-ми сл пыхъ д тенышей. 

Лисицу промышляютъ раньше вс хъ зв рей, со второй половины 
октября и до декабря, сторожевыми луками и гоняютъ верхомъ на 
лошадяхъ съ помощыо собакъ, а также и на оленяхъ; въ посл дыемъ 
случа собакъ сажаютъ на нарту, дабы он не утомились, и спуска-
ютъ на лисицу въ случа надобности, чтобы перес чь ей дорогу съ 
чистаго м ста въ л съ, или же, когда устанутъ олени, въ конц -кои-
цовъ собаки, догнавъ лиспцу, давятъ ее. Въ март м сяц промы-
шляютъ лисицу капканами. 

Нер дко инородцы с верныхъ притоковъ Оби привая«иваютъ ли-
сицу къ данному м сту, для чего кладутъ рыбу въ изв стныхъ, удоб-
ныхъ м стахъ. Если лисица кочевая—переходная, то она, находя 
зд сь кормъ, остается для гн здованія и выводитъ д тей; такимъ 
образомъ количество лисицъ въ данной м стности увеличивается. 
Д тей частью вынимаютъ изъ гн зда и выкармливаютъ. 

Для этого въ начал мая начинаютъ искать гн зда, предвари-
тельно осмотр въ старыя. При розыск гн здъ обращаютъ вниманіе 
на сл дъ лпсицы, который отчетливо виденъ на мху. Отыскавъ гн здо, 
изм ряютъ прутомъ его направленіе и длину, закладываютъ входное 



— 151 — 

отверстіе п, отм рпвъ на поверхности земли разстояніе, равное длин 
норы, начинаютъ копать яму. На н котором^ углубленіи отъ поверх-
ности земли—находятъ лисятъ. Зат мъ яма снова забрасывается 
землею, въ надежд еще въ другой разъ воспользоваться такимъ же 
случаемъ. Нашедши лисятъ, садятъ ихъ въ садокъ и кормятъ ры-
бой. Песокъ въ садк м няется чрезъ каяедые 3—4 дня. Шерсть ли-
сятъ чешутъ гребнемъ и ходятъ за ними съ мая до октября, когда 
они уже значительно подрастутъ и шерсть ихъ пріобр тетъ требуемый 
видъ; посл этого ихъ убиваютъ. Еслн вынуть пзъ гн зда лисятъ, 
лисица покпдаетъ свое гн здо почти навсегда и только въ р дкихъ 
случаяхъ возвращается въ него чрезъ н сколько л тъ. Мн лпчно 
приходилось слышать отъ инородцевъ, что и они признаютъ такой 
способъ добычи молодыхъ лисятъ ненормальнымъ, но прим няютъ его 
только потому, что имъ пользуются другіе, и, сл довательно, не за-
нішающимся этимъ промысломъ было бы завидно смотр ть, какъ со-
с ди добываютъ лисятъ. Но если бы его запретили, то едва ли ино-
родцы сильно сожал ли бы объ этомъ. Шкуры лисицъ продаются 
безъ лапъ и бываютъ трехъ сортовъ: б лодушка ц нится около 5 руб-
лей, сиводушка около 8 рублей, а с добурая и чернобурая (встр -
чаются р дко) ц нятся отъ 70 до 200 рублей. 

Медв дь обыкновенный встр чается лишь до 65° с. ш.; промы-
шляютъ его въ берлог артелью ружьемъ. Нашедшій берлогу полу-
чаетъ шкуру, участники охоты д лятъ мясо по равиой части. 
Шкура поступаетъ въ продажу съ отр занными лапами. Медв жья 
лапа—атрибутъ присягн остяка; ц луя лапу, онъ говоритъ: «задери 
меня медв дь, если я скаягу неправду». Медв дей промышляютъ глав-
нымъ образоыъ no pp. Ваху и Югану; въ общемъ, по Сургутскому 
у зду ихъ добывается не бол е 60—70 штукъ въ годъ. 

Зд сь, кстати, скажу н сколько словъ о такъ называемой 
«вечёрк ». 

Въ начал зимы 1891 года, прибывъ въ юрты Нияше-Еартовскія 
(250 верстъ выше Сургута), я былъ порая енъ необычнымъ скопленіемъ 
остяковъ и шумомъ, исходящимъ изъ одпой юрты. 

Ha моА вопросъ, что это значитъ, одинъ изъ, прояшвающихъ 
тамъ русскихъ отв тилъ: «у остяковъ вечерка; не яіелаете-лн посмо-
тр ть?» Я, разум ется, согласился, п мы отправились въ юрту, гд 
происходила вечёрка. 

Юрта, куда ыы пришли, оказалась переполненною остяками; на 
нарахъ леяшлъ убитыіі медв дь съ повязаннымъ иа ше шарфомъ, 
на голов его лежала шапка. Возл него стояли въ маленышхъ бе-
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рестяиыхъ кужеыькахъ рыба сушеная, варка, ор хи, хл бъ и, кром 
того, тутъ же лежалн расческа и чипъ. 

Одинъ изъ остяковъ, повидимому, балагуръ, въ маск изъ бересты, 
п лъ, сильно жестикулнруя, публика сосредоточенно слушала; окоп-
чнвъ іі ніе, онъ уходилъ, а на его м сто появлялся другой. Особо при-
ставленный остякъ на длшшой палк отм чалъ нар зками число 
си тыхъ п сеыъ, Что они п ли, я такъ и не могъ добиться. Вечёрки 
эти, съ угощеніемъ приглашеыныхъ участниковъ охоты и гостей ви-
номъ, устраиваются посл каждой удачной медв жьей охоты. 

Передъ убитымъ медв демъ обязательио поютъ п снп, которыхъ 
нужпо непрем ныо проп ть 300. Посл этого медв дя д лятъ на части, 
варятъ и дятъ, ч мъ и заканчпвается вечёрка. 

Есля убита медв діща, то на голову ея над вается яіенскій 
. илатокъ. 

Если пепосредственно посл охоты и тъ времени справлять ве-
чёрку, то убитаго медв дя убираютъ въ холодный амбаръ до назна-
ченнаго времени. 

Медв дь, по воззр нію остяковъ, представитель правосудія на 
земл ; остякіг иа охот разговариваютъ съ нммъ и уб ждены, что 
онъ ихъ .пошшаетъ. Насколько остяки почитаютъ медв дя, мояшо 
ааключить изъ сл дующаго. Я воспитывалъ молодого медв ясенка; 
иер дко ко мн приходили остякп и остячки посмотр ть его, приносилп 
сухую рыбу, кормили, игралп съ шшъ и гладили, приговаривая: «у, 
ангелъ тебя», — это ласкательное вырая^еніе употребляется только no 
отношенііо|къ д тямъ. 

Третью категорііо составляютъ ягішотиыя, водящіяся до 64° с. ш.; 
это—буруидукъ и выдра. 

Бурундукъ — маленькій грызунъ, живущій преимущественно въ 
области кедровыхъ л совъ, пс составляетъ предмета серьезнаго про-
мысла, такъ какъ шкурка его крайне дешева—10 бурупдуковъ за одиу 
б лку—и идотъ преимущественно для м стнаго употребленія. 

Бурундукъ л«иветъ въ норахъ, пзъ которыхъ зимою ие выходитъ; 
на зиму заготовляетъ запасы кедроваго ор ха, до 30 фуитовъ, и 
брусшиси; запасы эти тщателыю просушиваетъ передъ окончательной 
уборкой въ иору. Щенится однаяады въ году, мечетъ отъ 1-го до 3-хъ 
д тепышей. 

Выдра водится, по болыыей части, въ маленышхъ р чкахтэ. Про-
мглселъ ся ііроизводится при первомъ замерзаніи р къ. Выдра не 
мояіетъ долго деря?аться подъ водой и нуждается въ воздух , по-
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чему часто появляется на поверхности воды, чего, конечно, нельзя ей 
д лать въ то время, когда р ка покрылась лі^омъ; поэтому тогда она 
стремится проникнуть въ другую, болыпую р чку. Промышленникіг, 
зам тивъ присутствіе выдры въ одной изъ маленькихъ р чекъ, ста-
раются прекратить ей доступъ въ болыдую р чку, д лая при усть 
малой загражденіе, п тутъ же у загражденія продалбливаютъ про-
рубь н засыпаютъ ее сн гомъ. У прорубп остается одинъ изъ охот-
никойъ, вооруженный пешней, а другой становится по р чк выше 
того м ста, гд появнлась выдра, и начинаетъ «ботать», т. е., стучать 
по льду, угоияя, такгшъ образомъ, выдру къ устроенному запору. 
Посл дняя, дойдя до запора и не найдя свободнаго прохода въ дру-
гую р чку, бросается пзъ воды въ приготовленную прорубь; тутъ ее 
убнваетъ караз^лышй охотиякъ. A то надъ прорубью устраиваютъ сто-
рожевой лукъ, на высот 2-хъ вершковъ отъ поверхности льда. Въ 
моментъ выхода выдры изъ воды она неизб жно зад ваетъ стороже-
вую синку, и стр ла поражаетъ яшвотное въ шею, почти смертельно, 
посл чего выдра возвращается въ воду, а для того, чтобы не ли-
шпться ея совс мъ, къ стр л привязываютъ тонкій длпнный шнуръ 
(большею частью волосяной), другой консцъ котораго ирикр пляется 
на берегу къ дереву. 

Бобръ встр чается лишь въ верховьяхъ р. Конды. Весною 
1902 года вогуломъ юртъ Орентуръ, Савеліемъ Петровымъ, были 
убпты два бобра, шкуры которыхъ пріобр тены мною въ с. Шаимскомъ, 
во время по здки по р. Конд . 

Четвертую категорію составляютъ животныя, водящіяся до 63° 
30' с. ш.; это—лось, соболь п колонокъ; на правой сторои Оби, онн 
не встр чаются, т. е. пхъ н тъ за Обью, на с веръ въ Сургутскомъ 
кра іі на востокъ въ Березовскомъ; с верная граница пхъ распро-
страпенія — р ка Сосва. 

Лося промышляютъ съ осени стороя евыми лукамп, а въ март 
но насту руя«ьемъ; шкура его, какъ п шкура оленя, продается безъ 
головы и лапъ. 

Съ наступленіемъ первыхъ признаковъ осенп, какъ только начп-
наетъ увядать лнстъ на деревьяхъ, что случается зд сь во второй 
половин августа, полевой (дикій) олень и лось изъ м стъ, гд они 
спасались въ яіаркое время отъ овода, преимущественно на чпстыхъ 
м стахъ блпзь р чекъ и соровъ, начинаютъ двигаться къ югу. Къ 
этому времени лоси очень сытые п не могутъ б гать быстро. Co вто-
рой половины августа и по вторую полоБііну сентября продолжается 
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случка у лосей. Въ это время пхъ Оьютъ ружьемъ, пресл дуя собакаміг, 
и въ то же время лосн хорошо попадаются на сторсшевые лукп; 
поэтому посл дніе къ половин августа прпводятся въ порядокъ. 
Кром этого времени, ружьемъ быотъ лося зимою, въ в треную пору, 
скрадомъ (безъ собакы) и въ конц зшш по насту во всякую погоду 
(съ собакой). Какъ выпадетъ сн гъ, лоси обыкновенно останавливают-
ся въ молоднякахъ для кормежки. OXOTHIIKII, найдя ихъ сл дъ, ста-
раются окружить м сто пхъ стоявкп, для чего обходятъ его кр^гомъ 
на лыжахъ, возобновляя время отъ времени лыяшцу. Лоси прожи-
ваютъ въ этихъ участкахъ до весны; по первому насту охотники под-
пимаютъ ихъ и бьютъ руяіьемъ. Сторожевые лукп стоятъ всю осень 
и зиму; когда же начнетъ таять сн гъ, ихъ поднимаютъ, снимаютъ съ 
ннхъ тетивы п убираютъ посл днія въ сухое м сто до осени, такъ какъ 
на это время лосп уходятъ на с веръ. Начало ичъ передвішенія— 
въ март , какъ только покая^утся первыя проталины. Лось движется 
только днемъ, ночью остававливается; спитъ онъ, опустивъ уши ВНРІЗЪ; 

отъ его дыханія сильно таетъ сн гъ впереди морды, которая во время 
сна лежитъ на сн гу. Лось весьма чутокъ, и прп мал йшемъ шум 
охотпика вскакиваетъ. Въ испуг шагъ его равенъ тремъ челов че-
скпмъ, а нормально б яіитъ онъ шагомъ, равнымъ двумъ челов -
ческимъ. Въ Сургутскомъ кра полевой олень и лось л туютъ, глав-
вымъ образомъ, между р ками Балыкомъ и Юганомъ, край Оби, близъ 
соровъ, а таюке и близъ р чекъ, на чистыхъ м стахъ. Загороди го-
родятъ поперекъ хода зв ря, т. е. приблизительно съ запада на 
востокъ, въ одну жердъ: на оленя высотою до пояса, а на лося до 
іілеча; но болыпею частью городятъ въ дв яіердш нижнюю до пояса 
на 6 четв., а верхнюю до плеча на 8 четв. Такія загородн не про-
пускаютъ ни лося, ни оленя, межлу т мъ какъ подъ высокой заго-
родыо на лося олень пройдетъ свободно. Въ загороди оставляютъ про-
меяіутки, въ которыхъ настораяшваютъ луки и замаскировываютъ ихъ 
соснякомъ или ельннкомъ. По Югану загороди городятъ преимуще-
ственно по краяміз болотъ и близъ р чекъ. Лукъ настораживается на 
лося ва высот 6 четв., а на м стахъ мягкихъ н сколько ниже; на 
оленя — на 4 четвертп и на медв дя на 3 четв., прп чемъ древко 
стр лы надр зается. Стр лы (б ловятки) — жел зныя, кованныя, по 
Югану-яіе — жестяныя. Л томъ, въ комаривую пору, лосей и оленей 
бьютъ руяіьемъ у р чекъ. Для этого рано по холодку подвимаются 
по р чк , ва которую выходятъ олени, и, дояедавшись жаркаго 
времени—самаго зноя, спускаются до встр чи со зв ремъ, котораго 
бьютъ въ голову, такъ какъ туловище его все въ вод . 
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Утромъ, на зар , слышно, какъ лоси и олени ушами стряхиваютъ 
комаровъ; шумъ отъ трясенія ушами похожъ^на хлопанье въ ладоши. 

Вогулы же промышляютъ такъ. Рано по утру плывутъ въ лодк 
съ собакой. Собака, заслышавъ зв ря, начинаетъ волноваться; ее спу-
скаютъ съ лодкп; она, разыскавъ зв ря, гонитъ его; лось б житъ къ 
р чк , тутъ его и бьютъ. Хорошая собака не пустктъ лося въ р ку. 
Убитаго въ р к лося б луютъ въ вод и отр заютъ ыясо по частямъ, 
такъ что въ конц концовъ одинъ челов къ управляется съ этой 
операціо.й. 

Для вяленья мясо р жутъ тонкими, не толще пальца, ломтями, 
шнрпною отъ 2% до 5 вершковъ, а длиною въ \fi аршина. Ломти эти 
нанизываютъ на деревянные прутья и в шаютъ для сушки на солнц . 
Скрадомъ охотятся въ в треный день и препмущественно во время 
бурана, т. е. когда идетъ сн гъ. 

По Югану, когда найдутъ оленей, то берутъ въ руки неболь-
шую мохнатую сосну или елку и подкрадываются къ нимъ ближе. 
Олени въ это время обыішовенно дятъ, и, если хотя одинъ только 
подниметъ голову, то охотникъ останавливается и выжидаетъ, пока 
олень опять примется сть; тогда онъ продолжаетъ подкрадываться 
къ оленямъ на ружейный выстр лъ. Стр ляютъ обыкновенно передо-
вого оленя; если убьютъ его, то стадо, не зная, куда б жать, кружіітся 
на м ст , пока выберется пзъ стада вожатый; за это время охотникъ 
усп ваетъ выстр лить два—три раза. Убитыхъ оленей охотникъ загре-
баетъ въ сн гъ, а за уб жавшими гоіштся до самаго вечера, чтобы 
не дать ішъ отдыха, и гд его застигнетъ ночь, тутъ п ночуетъ. 
Утромъ, чуть св тъ, онъ опять гоіштся за оленями, порою дня 3—4; 
въ то же время стр ляетъ въ нпхъ на ходу. Когда олеші скроются 
пзъ виду, вовсе уб гутъ, то погоня за нимп прекращается, я охот-
ники начннаютъ подбпрать убитыхъ. Н которые вогулы, чтобы лучше 
подкрасться къ оленямъ, над ваютъ „гуся" п впереди себя пускаютъ 
на возж ручного оленя. 

М рную шкуру, длиною 12 четвертей до ушей, даетъ трехгодо-
валый лось, и она ц нится въ 7 рублей. 

Токушина-недом рокъ 11 четвертей отъ двухгодовалаго лося, 
ц нится три шкуры за дв , или 5 руб. за штуку. 

Лебяжъ-зуёкъ ниже 11 четвертей, ц нится дв шкуры за одну. 
Оленья шкура ц нится: быки въ 2 руб.,—важенки въ 1 руб. 

50 к., а вешняя шкура только въ 1 р. 20 к. 
Кисы-лапы со вс хъ четырехъ ногъ: лосиныя 1р. — 1 р. 20 к., 

а оленыі 80 к. —1 р. Лобъ оленій—10 коп. 

т. 
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Соболя осеныо промышляютъ ружьемъ при помощи собакіг, кото-
рая загоняетъ его съ земли на дерево. Соболь им етъ обыкновеніе 
ложнться въ сн гъ, прод лывая нору до самой земли. Пользуясь 
этнмъ обстоятельствомъ, его добываютъ весною чпркаиомъ, который 
ставятъ къ самой нор ; обойдутъ кругъ на лыжахъ, чтобы обмять 
сн гъ, и, наконецъ, выгоняютъ изъ норы крикомъ. 

Кром этого способа, его быотъ ружьемъ прп помощи с ти, 
обтягиваемой кругомъ норы, изъ которой соболя выгоняютъ крикомъ. 
Выскочивъ и встр тивъ препятствіе, онъ н сколько пріостанавлн-
вается и даже запутывается; тутъ его и стр ляютъ. С ть объ двухъ 
тетивахъ изъ мережи трехперстки, шириною 25 ячей, садится съ 
напускомъ въ 3Д арш. на каждый аршинъ мережи. Мережа лзяжется 
изъ холщевой тонкой нптки. Изъ 25 арш. холста выходятъ 60 арш. 
мережя. С ти д лаютъ до 20 саженъ. 

Соболь я ііветъ подъ корнями и въ дуплахъ деревъ, а также въ 
раззоренныхъ чуяшхъ гн здахъ куропатокъ, тетеревей и б локъ, 
мясомъ которыхъ и пптается. Щенится одинъ разъ въ году, мечетъ 
отъ одного до трехъ д тенышей. Шкура его продается ц льная, съ 
головой л хвостомъ, но безъ лапъ, и ц нится, по достоинству, отъ 
5 до 15 рублей. Самый лучшій соболь — по Югану и Малой Сосв . 
Въ хорошіе годы добываютъ его по Югану свыше 600 штукъ. 

Колонка (его называютъ еще спбирскимъ хорькомъ) промышляютъ 
въ теченіе всей зимы чпрканами; добывается онъ въ очень ограші-
чешюмъ количеств ; шкура его продается ц льною, съ головкою, 
лапами и хвостомъ, и ц шітся отъ 50 коп екъ до 1 рубля. 

Зат мъ, посл днюю категорію составляютъ ЛІІІВОТЫЫЯ ИСКЛІОЧІІ-

тельно полярной зоны; изъ нихъ песецъ н дельфішъ распространеыы 
по всей зон , а тюлень, моржъ и б лый медв дь, главнымъ обра-
зомъ, въ области иолярііаго моря. 

Песецъ — полярная лисица, хотя и встр чается подъ 64° с. ш. на 
рубеж зонъ полярнаго с вера и высокоствольныхъ л совъ, но въ 
очень незначительномъ количеств , и промыселъ его въ этихъ широ-
тахъ — случайность; за южную граиицу сго распространенія можно 
принять 66° с. ш., или с верный полярный кругъ. Песецъ складомъ 
корпуса похоягъ на лисицу, но составляетъ р зкую противоположность 
ей по характеру; онъ бол е дерзокъ, ч мъ хитеръ, и не такъ прово-
ренъ и ловокъ, какъ лисіща, а въ скорости б га уступаетъ собакамъ. 
Длина его туловища—2, а хвоста 1 футъ. Живетъ въ норахъ; норы 
эти до 5 саяі. длнною, съ двумя выходами. Самка мечетъ въ ма отъ 
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4 до 8 щенятъ, которые остаются въ норахъ до конца іюня; въ этомъ 
возраст ихъ называютъ копанцами. Съ коица іюня они уже начи-
наютъ выходить изъ норъ и къ концу августа подростаютъ на столько, 
что цв тъ и рисунокъ ихъ шерсти получаетъ опред ленное очерта-
ніе и отт нокъ; шерсть на сшіи у нихъ темнокоричневая; полоса 
эта, начинаясь у шеп ширішою до 1V, вершка, им етъ у зада ширину 
до 2 2 вершк.; опа перес кается крестообразно двумя полосами такого 
же цв та: 1-я, въ І а вершка, ниже шеп противъ переднихъ лоцатокъ, 
длиною до 3 вершк., и 2-я въ самомъ заду противъ заднихъ лопатокъ, 
длпною до 4 вершк. Перес ченіе верхней поперечной полосы со спин-
ной р зко очерчивается и им етъ форму креста, на бокахъ же шерсть 
песочнаго цв та, а брюхо св тлос рое; въ такомъ вид песцы бываютъ 
весь сентябрь до октября м сяца; въ этотъ періодъ, т. е. съ конца 
августа и до октября, ихъ называютъ крестоватиками Въ періодъ же 
временп между возрастомъ копанца и крестоватика, т.-е. съ конца іюня до 
конца августа, песцовъ называютъ норнишми. Въ октябр отт нокъ ихъ 
шерсти д лается св тл е,—с ропепельный съ синимъ отливомъ, пвъ 
этомъ возраст ихъ зовутъ еиняками; зат мъ въ ноябр шерсть д лается 
еще св тл е, при чемъ теряется очертаніе креста — это недопески, ит 

наконецъ, съ декабря они совершенио б л ютъ, и въ теченіе этога 
м сяца, а таіше января и февраля — это уже настоящіе б лые песцы, 

Съ марта м сяца песецъ начииаетъ линять, сначала съ шеи— 
душпа, а къ концу іюля онъ уже дошлый ь-рестоватикъ; въ теченіе же 
этого 5-м сячііаго періода, т. е. съ марта по іюль, шерсть его не-
пм етъ нн опред леннаго отт нка, ни рисунка, постепенно темн я 
безпорядочными пятнами, при чемъ виситъ клочьями. Зат мъ оъ 
дошлымъ крестоватыкомъ происходитъ процессъ такой же, какъ и со 
щенкомъ-крестоватикомъ; цв тъ шерсти его м няется: въ октябр 
онъ синякъ, въ ноябр —недопесокъ и въ декабр по февраль—б лый 
песецъ. Кругооборотъ этотъ длится до т хъ поръ, пока стр ла сторо-
жевого лука не прекратитъ существованіе животнаго. 

Песца промышляютъ съ осеіш до лмарта м сяца, ставя у выхо- • 
довъ норъ сторсшевые луки; осенью цопадается крестоватикъ, а зимою 
б лый песецъ. Кром того, зимою промышляютъ б лаго песца сторо-
жевыми луками въ тальникахъ и логотинахъ, т.-е. въ м стахъ сво-
бодныхъ отъ сн яшыхъ заносовъ, и слопцами; посл дніе устраиваются 
на безл сныхъ сопкахъ и возвышенныхъ м стахъ, т.-е. въ м стахъ, 
не подверягенныхъ сн жнымъ заносамъ. Ставятъ на песцовъ также и 
капкапы. Шкура несца продается безъ лапъ и хвоста и ц нится: 
крестоватика отъ 50 к. до 1 руб., а песцовая отъ 2 до 5 рублей. 
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Дельфинъ (б луха) не составляетъ предмета промысла, и за нимъ 
не охотятся; случайно его быотъ русскіе промышленники; дельфинъ, 
гопяясь за рыбой, появляется въ Оби съ 20 чиселъ іюля и весь 
августъ и доходптъ до Кушевата (65° с. ш.), а иногда и до Березова 
(64° с. ш.). Ходятъ слухи объ организашн компаніи съ заграничными 
каппталами для ловли и утилизаціи б лухи. 

Зат мъ, на островахъ, мысахъ и льдахъ Ледовптаго океаыа 
встр чаются б лые медв ди, а въ Обской п частыо Тазовской губ 
тюлени. Каменные само ды привозятъ на обдорскую ярмарку ремни 
пзъ морэюевой кожи, которые очень ц нятся для оленьей упряяш. 

Вс пушные товары этого края идутъ на ирбитскую ярмарку. Изъ 
Обдорска незначительная часть пушного товара и вс почти товары 
оленеводства, какъ выше указано, вывозятся зырянами въ село Ижму. 

Просты и незат йливы сборы инородца на зв риный иромыселъ. 
Лёгонькая собачья нарта нагруяіается необходимымп приыадлежно-
стями—котелъ, чайыикъ, двухъ-трехнед льный запасъ ржаной муки, 
порсы (рыбыой мукн), рыбьяго жнра, сухой рыбы н чая. Въ нарту 
впрягается собака, которая п тащитъ ее, при чемъ ипородецъ, над въ 
лямку, помогаетъ п самъ тащить нарту. Во время же самаго промысла 
собака исполняетъ роль ищейкн. Мясо убитой б лки инородецъ стъ 
самъ и кормитъ имъ собаку. Нер дко на охоту берется подростокъ 
сынъ. При такихъ условіяхъ промыселъ обыкновеныо пронзводится въ 
30 — 50 и бол е верстахъ отъ жилья. Оленные же остяки на промы-
селъ у зжаютъ далеко, за н сколько сотъ верстъ и не р дко съ женой-

Въ настоящее время со стороны инородцевъ повсем стно слы-
шатся жалобы на оскуд ніе зв ря, сравнительно съ прежнимъ. Правда, 
въ щшхъ районахъ наблюдается отсутствіе н которыхъ породъ зв ря, 
но это произошло оттого, что зв рь, всл дствіе л сныхъ иожаровъ 
1826 года, коица 40-хъ и 60-хъ годовъ, перекочевывалъ въ другія, 
бол е безопасныя м стности. Въ то ж% время отъ соприкосновеыія 
инородцевъ съ русской культурой увеличились йхъ потребности, для 
удовлетворенія которыхъ нын остяку требуется большее, ч мъ прея«де, 
колпчество добычп. Добыча же зв ря въ настоящее время достается 
не такъ легко, какъ прежде. М ста, блнзкія къ жилью, обловлены,, 
всл дствіе чего приходится отправляться вдаль, а для этого нуяшо 
обладать средствомъ передвижеиія — оленями, которыми не вс іто-
родцы обезпечены. 

Л сные пожары, истребляя гн зда и кормъ, заставляютъ зв ря 
переходить на другія, бол е удобныя м ста. Такпмъ образомъ, 
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въ однихъ районахъ населеніе совершенно лишается одного изъ глав-
ныхъ средствъ къ существованію, между « мъ какъ въ другихъ, 
сос днихъ, благодаря значительному тамъ скопленію зв ря, про-
мыселъ принимаетъ хищническій характеръ. Л сные пожары конца 
60-хъ годовъ произвели опустошенія по всему Тобольскому С веру. 
Насколько великъ нанесенный ими вредъ, можно судить по тому, что, 
наприм ръ, въ Ваховскомъ кра , до пожара, въ числ прочаго зв ря, 
водились соболь и дикій олень, между т мъ какъ въ настоящее время 
главнымъ и почти единственнымъ объектомъ промысла въ этомъ 
кра слуяштъ б лка. Въ случа повторенія л сного пожара, насе-
леніе оказалось бы въ безвыходномъ положеніи и было бы выыуждено 
перекочевать въ другой районъ. 

Почти вс безъ исключенія инородцы при охот на какого бы 
то ни было зв ря пользуются кремневыми, весьма непрочными, съ 
плохимъ боемъ ружьями, которыя посл двухъ—трехъ л тъ употре-
бленія требуютъ ремонта. Часто можно встр тнть охотника, у кото-
раго ружейиый стволъ привязанъ къ ложу бечевкой, или же, вм сто 
ударной стальной пружинки, прид ланъ около замка деревянный лу-
чекъ. При охот на б лку съ малокалибернымъ кремневымъ ружьемъ, гд 
иа зарядъ идетъ 8—15 дробинъ № 3, изъ фунта пороху получается 80 
зарядовъ. Нркно зам тить, что третья часть пороху тратится на под-
сыпку на полку. Дроби же пдетъ по 3 фунта на каждый фунтъ пороху. 

По своей некультурности инородцы не въ состояніи проникнуться 
сознаніемъ необходимости зам ны употребляемаго ими плохого оружія 
другимъ, лучшимъ. Былп попытки со стороны н которыхъ торговцевъ 
распространить между жіітеляші Ваховскаго края пистонныя ружья, 
но, такъ какъ въ этомъ д л торговцы, какъ и всегда, пресл довали 
одну только ц ль наживы, то попытки эти не уб дили инородцевъ 
въ необходнмости зам ны своего оружія лучшимъ. Привезенныя 
купцами ружья оказались настолько нспрочными, что многія разры-
вались посл и сколышхъ выстр ловъ, а иныя были просверлены 
не по всей длин ствола. Покупая такое оружіе, им ющее только 
видъ охотничьяго руягья, на ярмарк въ Ирбит по 2 руб. 50 коп., 
купцы продавали его по 50 б локъ, что, при перевод на деньги, прп 
существующей ц н на б лку, соотв тствуетъ почтп 10-тп рублямъ. 
Кремневыя ружья надлежитъ выт снить пистонными, для чего сл -
дЗ̂ етъ заказать яа одномъ изъ казенныхъ заводовъ партію пистонныхъ 
ружей наибол е употребителы-іаго у инородцевъ калибра и снаблгать 
ими шюродцевъ на т хъ же основаніяхъ, какъ они снабжаются поро-
\(Л\Ъ и свиицомъ. 
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Бъ виду того, что зд сь на с вер , зв рпный промыселъ не 
подлежытъ по закону никакому ограннчепію, ип по отиошенію ко 
времени Года, ни ио отношенію къ орудіямъ и способамъ лова, про-
мыселъ этотъ ведется, большею частію, хищническимъ способомъ. 
Это въ особеныости зам тно въ отношенін добычи лосей и лисицъ. 
Поэтолу, въ ц ляхъ охраненія этихъ зв рей отъ полнаго истреблеыія, 
необходимо воспрещеніе хотя т хъ хііщнііческихъ способовъ ихъ про-
мысла, практикованіе которыхъ поддается контролю. Это—воспрещеніе 
промысла лося сторожевымп луками и воспрещеыіе выниманія малеыь-
кихъ лисятъ изъ гн здъ. 

Промыселъ лося сторожевымн луками долженъ быть воспрещенъ 
по сл дующимъ прпчинамъ. He говоря уже о томъ, что зд сь попа-
даются и самкп, пнородцы не усп ваютъ справиться съ массою раски-
нутыхъ на громадноыъ пространств ловушекъ и своевременно ихъ 
осмотр ть, почему много зв ря пропадаетъ безполезно, д лаясь 
добычей россомахъ и ыедв дей. Въ подкр ііленіе вышесказаннаго 
прпвожу сл дующія данныя, нм вшія м сто въ Березовскомъ у зд . 

Осеныо 1900 года, во время промысла рыбы, у церковнаго ста-
росты, вогула юртъ Халь-паульскихъ, Василія Тасманова, попало 
15 лосей, но вс онп сд лались добычей медв дей и россомахъ. Осепыо 
того же года у помощника старшины, Уткина, 6 лосей сд лались 
добычей медв дей. Въ конц февраля 1901 года у вогула юртъ 
Няксимвольскихъ, Григорія Бадакова, 3 лося сд лалпсь добычей 
россомахъ, у бывшаго старшішы, Василія Номпна, столько-же лосей 
досталпсь россомахамъ. А сколько было такихъ случаевъ, которые 
остались мн неизв стны? 

Добываніе лисятъ изъ гн здъ является вреднымъ по двумъ при-
чинамъ: во-первыхъ, это способствуетъ уменыиенію колнчества зв ря, 
во-вторыхъ, понижаетъ ц нность шкуръ въ виду того, что шкура, 
снятая съ кормленой лисицы, не такъ прочна и пушнста. 

ГЛАВА II. 

Птичій промыеелъ. 

Значепіе этого промысла.—Добываніо водяной птицы: утки перев сомъ въ плохахъ, 
гуся н лебедя ружьемъ въ станкахъ.—Добываніе л сной птпцы: слопца.ми, ямамн 

п с тями.—Условія, пе благоиріятсівующія разыпоясенію птицы. 

Добываніе птицы не составляетъ предмета промысла за отсут-
ствіемъ спроса, по причин отдалепностп рынковъ, по въ народяой 
экономіи края птица пм етъ значеніе, какъ продуктъ зам няющій мясо. 
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Разсмотримъ способы лова птицъ посл довательно, начиная съ 
весны. * 

Прилетъ водяныхъ птицъ начинается за 2—3 нед ли до вскрытія 
р къ; первымъ появляется лебедь, за нимъ гусь п потомъ утка; но 
главное значеніе по количеству добычи им етъ утка, зат мъ гусь и, 
иаконецъ, лебедь. 

Утку добываютъ весною, вскор по прилет , въ плохахъ пере-
в сомъ и л томъ, въ іюл , во время лішянія,—с тями и при помощи 
собакъ. 

Промыселъ весенній длится не бол е 3—4 нед ль, т. е. начи-
нается со времени прилета утки и заканчивается спустя нед лю по 
очпщевіи р ки ото льда, посл чего начинается гн здованье. Про-
мыселъ этотъ не каждый годъ бываетъ въ одну и ту же пору, что 
зависитъ отъ бол е или мен е ранняго илн поздняго прнлета утокъ 
и вскрытія водъ. Время прилета утокъ находится въ зависимости отъ 
времени вскрытія р ки: во время раиняго вскрытія и прилетъ 
утокъ быва'етъ ранній. Въ Сургут промыселъ этотъ начииается: ран-
ній — 20-го апр ля, средній —1-го мая и поздній — посл 10-го мая, 
что составляетъ разницу между раннимъ и поздшшъ началомъ про-
мысла въ 20 съ лишнимъ дней и вполн соотв тствуетъ разниц 
между раннимъ и позднимъ вскрытіемъ зд сь Оби. 

Плоха—это неширокая, саженъ въ 10, прос ка поперекъ неши-
рокой же л сной грпвы, окруженной озерками и низменными м стами; 
затопленными водою; вътакой грив бываетъ плохъ, смотря по ея длин , 
отъ 3 до 10; разстояніе плохи отъ плохи полагается не мен е 25 саж. 

П е р е в с ъ—это с ть въ ширину 260, а въ вышину 250 четырех-
перстныхъ ячей, т. е. въ ширину до 11/%, а въ вышину до 7 саж.; ее 
натягиваютъ по бокамъ отв сною ст ною между двухъ широкихъ слегъ 
(лсуравцевъ). 

Промыселъ длится въ течепіе всей ночи отъ заката и до восхода 
солнца. Утки, перелетая ъъ озера на озеро, естественно тянутъ въ 
прос ку кратчайшимъ путемъ, не огибая грпвы; ударятРіСя въ пере-
в съ имъ не даютъ, а спускаютъ его, не допуская утокъ на 1 сажень 
до перев са. Перев съ мгновенно падаетъ на подтонъ и въ такомъ 
положеніи онъ представляетъ изъ себя ц лую спстему висящйхъ 
с тныхъ м шковъ, въ которыхъ запутываются утки. 

П о д т о н ъ—это крупная с ть изъ бечевки; ячеи этой с тп въ 
УІ арішша, длпною оиа во всю ширпну перев са—7% саж., а шириною 
6 саженъ, укр пляется горизонтально на кольяхъ на высот челов -
ческаго роста, съ такимъ расчетомъ, чтобы его середина пришлась 

u 
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подъ нижнимъ концомъ перев са. Утку достаютъ изъ перев са и да-
вятъ зубами, закусывая головной мозгъ. 

При хорошемъ лет добываютъ въ ночь на каждый перев съ до 
50 штукъ, а во весь сезонъ до 300 штукъ; каждый перев съ съ под-
тономъ стоитъ отъ 10 до 15 рублей и служитъ около 10 л тъ. 

Добытая утка сбыта не им етъ, а употребляется въ пищу на 
м ст , при чемъ ее солятъ; лица, не •им ющія своихъ плохъ, поку-
паютъ утокъ по 5—10 коп. за штуку. Выше Сургута по Оби, остяки 
изр дка добываютъ утокъ плёнками по вскрытіи р ки. П л е н к и--это 
волосяныя петли. 

Въ эту же пору промышляютъ гусей р у ж ь е м ъ; но, собствешю 
говоря, это скор е охота — забава, а не промыселъ, и ею занимаются 
немногіе. Охота эта пропзводится сл дующимъ образомъ. На песча-
номъ м ст возл р къ и соровъ роютъ квадратную яму до 5 четвер-
тей глубиною. Надъ ямой ставятъ квадратяый берестяный или обтя-
нутый холстомъ колпакъ съ круглыми отверстіямп по вс мъ сторопамъ 
для ружья; такое сооруягеніе называется станкомъ. 

Охотникъ, устроивпш станокъ, выставляетъ въ разстояніи отъ 3-хъ 
до 10-ти саж. отъ станка и непрем нно протпвъ в тра 10—15 гуси-
ныхъ чучелъ, иногда и св же-убитыхъ гусей, зат мъ метлою заметаетъ 
свой сл дъисадитсявъ станокъ. Услышавъпзъстанка гоготаніепроле-
тающихъ гусей, онъ отв чаетъ пмъ пищикомъ изъ бересты. Подра-
жаніе охотнпка прп дальнемъ разстояніи весьма походнтъ на гого-
таыіе летящихъ гусей. Гуси, услыхавъ голосъ охотника. нер дко опу-
скаются вннзъ (съ гимнастическимъ кувырканьемъ, какъ голуби). Обле-
т въ кругомъ разъ и два приготовленное для нихъ садбище и не зам -
тивъ ннчего подозрптельнаго, они садятся между чучелами или немного 
въ сторон . Гусь на лету съ высоты легко можетъ зам тить мал й-
шія неправнлыіости и упущенія охотнпка. Если хотя одно изъ чучелъ 
поставлено по в тру, илн остался не заметеннымъ сл дъ, или хотя одно 
перо отъ убитаго гуся осталось не убраниымъ, гуси никогда не сядутъ 
къ чучеламъ. Если гусь не находитъ ни въ чемъ сомя нія, то опускается 
ниже, облетывая н сколько разъ кругомъ и осматривая все тщательно. 
Ув рившись, что н тъ опасности, онъ р шается садиться, но и тутъ 
еще вытягиваетъ шею и осматриваетъ все кругомъ, посл чего на-
чинаетъ ходпть и сть. Изъ стада, какъ всегда, выд ляется одинъ 
гусь караульнымъ съ вытянутой шеей. Зам тивъ что-шібудь подо-
зрительяое, онъ моментально подаетъ зяакъ голосомъ, при чемъ все 
стадо, какъ по команд , становится на вытянутыхъ ногахъ съ вы-
тянутыми шеяміт, готовое по первому знаку сняться и улет ть. 
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Посл того, какъ гуси сядутъ на землю, въ нихъ стр ляіотъ_ 
Охота производится въ теченіе дня, отъ водсода и до заката солнца. 
Въ лучшемъ случа хорошій охотникъ добываетъ въ день 3—5 штукъ, 
а за весь сезонъ въ среднемъ 50 штукъ; но бываютъ случаи, когда 
добываютъ и до 100 шт. (штука стоитъ 30—40 коп.). 

Кром того, гусей промышляютъ на сорахъ, гд им ются хоро-
шія травяныя гривы. Зд сь станокъ устраивается изъ мелкаго таль-
ника. 

Осенній промыселъ гуся пропзводится посл линянія, въ сентябр . 
Гуси съ выводками возвращаются на югъ и до холодовъ живутъ въ 
этомъ кра , собираясь большими табунами на травяные сора для 
кормежки. Бъ это время ихъ промышляютъ такъ-же. какъ и весною, 
но число охотниковъ бываетъ ыепыпе, такъ какъ въ это же время 
производится рыболовный промыселъ. 

Въ Самаровской волости промыселъ гуся — довольно серьезный 
промысслъ. Тамъ добываютъ отъ 1-го до 20-тп штукъ гусей въ день, 
или отъ 10 до 150, п даже до 200, штукъ во весь сезонъ на охотника. 
Ц на зд сь гуся 25—30 коп. штука. 

Изъ птицъ, іга ющихъ промысловое значеніе, въ тотъ же періодъ 
добываютъ лебедя и такимъ-же способомъ, какъ гуся, съ тою лпшь 
разницею, что станки устраиваютъ у самой воды (мелкія травяішстыя 
озера), а чучела ставятъ на вод ; въ лучшемъ случа добываютъ его 
за весь сезонъ 20—30 штукъ; ц на шкуры отъ 70 коп. до 1 р. 30 к.; 
мясо лебедя дятъ. 

Въ іюл обыкновенно наступаетъ время линянія утки; промыселъ 
во время линянія продолжается около 2—3 нед ль. Способъ этого 
промысла заключается въ сл дующемъ: отыскавъ м ста линянія, пре-
пмущественно глухія, близъ воды (шленькія озера илп протоки), всегда 
вдали отъ Оби, огораживаютъ па суш пространство съ 3-хъ сторонъ 
обыкновенными старыми рыболовнымп с т я м и и въ эту загородь го-
нятъ утку, которая запутывается въ с тяхъ и д лается добычею охот-
ника. На вод -же ставятъ с ть на мелкпхъ м стахъ поперекъ озера 
и въ обласахъ (лодкахъ) гонятъ утку; посл дній способъ практикуется 
преимуществеішо надъ ныряющими породаміі утокъ (нырками), не могу-
щими двигаться цо земл . Случается даже, что подобныхъ утокъ ло-
вятъ неводкамп, какъ рыбу. Промыселъ этотъ развитъ среди инород-
цевъ. Н которые остяки добываютъ въ это время до 1,000 утокъ. Рус-
скіе утку солятъ, а остяки сушатъ. 

Съ половины августа и до перваго сн га, по 20-е сеитября, про-
мышляютъ л сную птицу слопцамп и ямами; такъ добываютъ 
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глухаря, тетерева и рябчика; вся эта птица идетъ для м стнаго 
продовольствія. 

Зимою промышляютъ лишь одну куропатку, — исключительно 
только с тями и пленками. 

Зд сь ум стно отм тить причины, вліяющія неблагопріятно на 
размноженіе птицы, въ особенностп утокъ. Эти иосл днія устраиваютъ 
свои гн зда преимущественно на земл близъ воды и отчасти на 
плавняхъ. Въ болыпеводіе гн зда, устроенныя на земл , гибнутъ отъ 
воды. Но если вода и средняя, и утки вывелн птенцовъ, то посл д-
нихъ безпощадно похищаютъ чайки — мартышки; челов къ тоже на-
носитъ вредъ размноженію варварскимъ обычаемъ разыскивать гн зда > 
и выбирать изъ нихъ яйца. / 

ГЛАВА III. 

Оленеводетво и разведеніе другихъ домашнихъ 
животныхъ. 

Значеніе ол неводства.—Распространеніе оленей.—Остяцкое оленеводство.—Само д-
ское оленеводство.—Районъ и годовой кругооборотъ само дскихъ кочевокъ, л типхъ 
и зимнихъ.—Отсутствіе правильной регпстраціи оленей.—Произведенныіі за посл дпее 
время статистическій подсчетъ олен й по райопамъ. — 0 бол зпяхъ оленей. — 
Продукты олен водства.—Описаніо одежды изъ олепьихъ шкуръ.—Домашнія живот-
ныя: корова, овца, лошадь п собака.—Заключеніе: общіе выводы, необходимость изу-
чепія оленеводства, необходимость обезпеченія инородцевъ олеиями, какъ ср д-

ствомъ передвиженія. 

Для жителя полярнаго с вера олень служитъ не только сред-
ствомъ передвиженія, ыо даетъ ему пищу, одежду и кровъ, а избы-
токъ шкуръ и мяса вым нивается на иеобходимые въ обиход тузем-
цевъ предметы ввозные. 

Хотя оленеводство распространено далеко на югъ, до Сургутской 
Оби (61° с. ш.), п даже переходитъ за Обь (исключительно по р. Югану), 
но въ этой юяшой зон оно развито въ малой степени и служитъ 
лишь для удовлетворенія пасущннхъ нуждъ м стныхъ жителей 
(средство передвткенія, пища и одежда). 

Обитатели этой 2-й зоны, по сравненію съ полярными само-
дами, ос длые; олени пасутся и л то, и зиму на однихъ м стахъ, 

въ окрестноотяхъ жилья; развитіе зд сь оленеводства невозмояіно и 
крайне затруднительно за неим ніемъ удобныхъ м стъ для л тнихъ 
пастбищъ: м ста л систыя, а въ нихъ оводъ, мошка и комаръ, доса-
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ждающіе оленю, почему въ л тнее время олени пасутся ночью у р чекъ, 
гд прохладно и не бываетъ овода, по утру же, обезнокоешше ово-
домъ, они собираются къ кочевью, гд для нихъ устроенъ бревенча-
тый пригонъ, покрытый р дко жердями; въ пригон этомъ зажи-
гается курево (мохъ, хвоя и гннлье); дымъ спасаетъ оленей отъ овода, 
а крыша защишаетъ отъ солнца. 

Олени въ жизни само довъ играютъ настолько впдную роль, 
что самая жизпь этого племени прннаровлена къ потребностямъ 
и жизни этихъ полезныхъ яшвотныхъ. Само дъ не имЬетъ посто-
яннаго и опред леннаго м стопребыванія, a no обыкновенію двиягется 
вм ст съ прииадлежащимъ ему стадомъ оленей, м няющимъ м ста 
пастбища соотв тственно временамъ года. 

М сто л тнихъ кочевій Каменныхъ само довъ—полуостровъ 
Ялмалъ, откуда они со своими оленьими стадами къ концу сентября 
иерекочевываютъ къ берегамъ Оби и всл дъ зат мъ no р коставу 
(конецъ октября) переваливаютъ Обь, главнымъ образомъ между Пуйко 
и мысомъ Жертвъ. Изъ числа ихъ переходятъ Обь среднимъ числомъ: 
у «Хе»—35 оленьихъ стадъ, или 57 чумовъ съ населеніемъ въ 280 душъ, 
выше Хе на 40 в., въ м стностіг «Кетопъ-ІОгапъ»,—отъ 20 и до 50 
оленьихъ стадъ и ниже Хе на 25 в., у мыса Жертвъ,—до 30 олсньнхъ 
стадъ. Бываютъ случаи, что часть оленьихъ стадъ остается иа зимовку 
и по ту сторону Обп. 

Переваливъ эту р ку, они кочуютъ между р ками Надымомъ, 
Полуемъ и Обью, направляясь преимущественно къ вершин Полуя. 

Съ марта м сяца начинается обратпое двпжеяіе саыо довъ къ 
м стамъ л тнихъ кочевокъ; въ періодъ съ конца марта и до поло-
вины апр ля они снова переваливаютъ Обь. 

Кочуя въ этой см шанной областп тундръ и л совъ въ теченіе 
4-хъ м сяцевъ (ноябрь, декабрь, январь и февраль), само ды зани-
маются зв роловствомъ, а также, пользуясь обиліемъ л са, загото-
вляютъ необходимые въ ихъ обпход предметы. 

За этотъ періодъ они пос щаютъ Обдорскъ три раза. Въ первыіі 
разъ, всл дъ за переходомъ черезъ Обь въ иоябр м сяц , исключи-
тельно за покупкою пргшасовъ и въ то-же время для опред ленія 
ц нъ на свои товары, для чего и привозятъ незначительное ихъ 
количество, и если даютъ имъ ц ны неподходящія, то увозятъ товары 
пазадъ. Во второй разъ, съ половины декабря и до 20 января, са-
мо ды бываютъ въ Обдорск для положенія ясака и сбыта товаровъ 
п, наконецъ, въ третій разъ (очеиь немногіе) — въ март м сяц , 
передъ окончательной отправкой въ м ста л тнихъ кочевій. 
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Самый зыачителышй съ здъ само довъ бываетъ во второй разъ, 
при чемъ, разум ется, прі зжаютъ не вс ; остальная часть ихъ 
остается при стадахъ, въ м стахъ кочевій. 

Камензые само ды оленеводы—зв роловы; въ озерахъ и р чкахъ 
Ялмала они ловятъ рыбу с тями и маленькими неводками, но только 
для своего пропитанія. Товаръ ихъ, главнымъ образомъ, оленьи шкуры, 
а также шкуры б лаго медв дя, песца, тюленя, моряга; привозятъ они 
и мамонтовую кость. 

Низовые само ды бол е ос длы, ч мъ ихъ сос ди Камениые, 
и имъ не приходится д лать такнхъ болыпихъ переходовъ въ м ста 
зимнихъ кочевій оленьихъ стадъ. Иногда они кочуютъ такя^е и въ 
Надымской вотчпы остяковъ; въ свою очередь, на РІХЪ земли захо-
дятъ остяки-оленеводы. Кочевья само довъ, бол е или мен е по-
стояннаго характера, расположены, главнымъ образомъ, у Обской и 
Тазовской губы, а также по р камъ н р чкамъ; свои оленьи стада 
на л то они отгоняютъ къ морю подъ присмотромъ пастуховъ, остальные 
свободные члены семьи занимаются въ это время рыболовствомъ. 

Низовые само ды—оленеводы, рыболовы и зв роловы—-снимаются 
со своихъ м стъ въ ноябр , направляясь одни, преігаущественяо съ 
рыбой и пушниной, на Сургутъ, а другіе, исключнтельно съ одной 
пушшшой,—на Обдорскъ; посл дніе, по перес ченіи на своемъ путп 
р ки Надыма, оставляютъ зд сь свои олеыыі стада, а съ товарамп 
отправляются въ Обдорскъ для положенія ясака въ январ м сяц , 
откуда въ двадцатыхъ числахъ января отправляются обратно къ ста-
дамъ и, переваливъ Надымъ, пасутъ тамъ оленей въ теченіе февраля, 
промышляя въ то-же время зв ря. Съ марта же м сяца начинается 
обратная ихъ перекочевка къ своимъ м стамъ. 

Остяцкое оленеводство, какъ сказаио выше, развито зд сь въ 
малой степени; однако, оио возрастаетъ постепснно цо м р движеиія 
на с веръ: такъ, ниже Березова н тъ уже вовсе лошадей, если не 
считать н сколькихъ десятковъ, содержимыхъ русскими въ селахъ— 
Муя-іахъ, Кушеват и Обдорск . Земская гоньба отъ Березова до 
Обдорска производится на оленяхъ. 

Оленьи стада м стныхъ березовскихъ приобскихъ остяковъ зиму 
и л то пасутся въ своихъ вотчинахъ, за малыми исключеніями, когда 
стада эти отгоняются на л то къ Уралу между Обдорскомъ и Байда-
рацкой губою. 

Сосвинскіе и Ляпинскіе остяки и вогулы л томъ пасутъ своп 
олены-і стада по восточному склону Урала, вн л совъ, въ полос 
кормовыхъ травъ и мховъ. 
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Кром м стныхъ оленеводовъ, кочуютъ зд сь и пришлые Ижем-
скіе зыряие и въ незначительномъ коіпчеств Колвинскіе и Пусто-
зерскіе само ды. Районъ кочевокъ зырянъ обнимаетъ собою про-
странство съ запада на востокъ отъ Урала до Оби и даже за Обыо, 
между pp. Полуемъ и Куноватыо, при чемъ пер дко они переходятъ 
и Полуй до р. Надыма и даже переваливаютъ Надымъ, направляясь съ 
торгомъ на встр чу Низовымъ само дамъ. 

0 положеніи олепеводства въ кра судить трудно, такъ какъ 
ежегоднаго опроса населенія не существуетъ; о томъ-же, насколько 
достов рны св д нія, представляемыя инородными управами исправ-
шіку, можио вид ть изъ сл дующаго. 

По сообщешю бывшаго сургутскаго исправника, количество оле-
ней въ Ларьятской волости Ваховскаго края за десятил тіе съ 1888 
по 1897 годъ изм нялось такимъ образомъ: въ 1888 г. олене.й было 
208 шт., въ 89 г—206 шт., въ 90 г.—185 шт., въ 91 г.—195 шт., въ 
93 г.—160 шт., въ 94 г.—140 шт., въ 95 г.—130 шт., въ 96 г.—10 шт., 
въ 97 г.—101 шт. По моей-же регистраціи, въ іюн 1898 г. въ данной 
волости оказалось 730 оленей. 

Я, по возможности, во вс гь изсл дованныхъ мною районахъ, въ 
числ прочихъ данныхъ, собиралъ, путемъ опроса, и св д нія объ 
оленеводств , которыя привожу ниже. 

По р. ІОгану изъ 30 населенныхъ пунктовъ, расттоложенныхъ въ 
полос оленеводства, только въ 23-хъ пунктахъ у 88 хозяевъ изъ 
числа 123-хъ им ется 226 оленей, что составляетъ почти по три 
оленя на хозяина. Такимъ образомъ, въ 7 пунктахъ н тъ вовсе 
оленей, а всего въ 14 пунктахъ—35 безъоленныхъ хозяевъ, т. е. 28% 
населепія. 

Въ Ваховскомъ кра изъ числа 45 населенныхъ пунктовъ, распо-
ложенныхъ въ полос оленеводства, только въ 38 пунктахъ у 108 
хозяевъ изъ числа 159 им ется 730 оленей, что составляетъ, въ сред-
немъ, почти 7 оленей на хозяина. Такимъ образомъ, въ 7 пуиктахъ 
н тъ вовсе оленей, а всего въ 17 пунктахъ—51 безъоленный хозяинъ, 
т. е. 32% населенія. 

По р. Агану н тъ безъоленныхъ остяковъ; тамъ въ 18 населенныхъ 
пунктахъ 41 домохозяинъ им ютъ 428 оленей, что составляетъ на 
хозяина по 10 слишкомъ оленей. 

По р. Тромъ-ІОгану вс остяки—оленные; тамъ въ 31 паселенномъ 
пункт у 40 хозяевъ оказалось 675 оленей, что составляетъ на хозяпна 
по 17 оленей. 

По р. Пиму, хотя тоже вс остяки оленные, приходится, въ сред-
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немъ, на хозяина только по 5 оленей. Въ 36 населенныхъ пунктахъ 
у 36 хозяевъ 197 оленей. ; 

ІТо ;̂. Назьшу съ притоками н тъ безъоленныхъ остяковъ; тамъ 
въ 13 населенныхъ пунктахъ 42 домохозяина им ютъ 296 оленей, что 
составляетъ на хозяина по 7 оленей. 

ІІо р. Казыму оленеводство удовлетворительно; тамъ зам ча-
тельно крупный скотъ. 

По р. Еуновати н тъ безъоленныхъ остяковъ; тамъ въ 15 насе-
ленныхъ пунктахъ 33 домохозяина пм ютъ 226 оленей, что соста-
вляетъ, въ среднемъ, почти по 7 оленей на хозяина. 

По р. Сын также н тъ безъоленныхъ остяковъ; тамъ въ 14 насе-
ленныхъ пунктахъ 75 хозяевъ пм ютъ 1,475 оленей, что составляетъ, 
въ среднемъ, по 20 оленей на хозяина. 

Въ низовь С вертй Сосвы, гд существуетъ коневодство, отъ 
устья и до с. Сартынышскаго включителыю, оленей деря?атъ только 
въ 4-хъ населенныхъ пунктахъ. Выше с. Сартьшышскаго, по Сосв , 
въ 19 населенныхъ пунктахъ у 57 хозяевъ, изъ числа 71, им ется 
J,112 оленей, что составляетъ, ъъ среднеыъ, почти по 20 оленей на 
хозяина. Безъоленныхъ хозяевъ зд сь—14, т. е. 20% населенія. 

По р. Вогулк н тъ безъоленныхъ остяковъ; тамъ въ 5 населен-
ныхъ пунктахъ у 20 хозяевъ им ется 146 оленей, что составляетъ 
по 7 оленей на хозяина. 

По р. Ляпину,—въ 7 вогульскихъ ыаселенныхъ пунктахъ 49 хо-
зяевъ, изъ числа 82-хъ, им ютъ 1,160 оленей, что составляетъ почти 
по 23 оленя на хозяина. Число безъоленныхъ хозяевъ 33, т. е. 40% 
населенія. 

По р. Тапсую, въ 6 населенныхъ иунктахъ у 18 хозяевъ, изъ 
числа 21, им ется 283 оленя, что составляетъ, въ среднемъ, почтп 
по 16 оленей на хозяина. Безъолешшхъ хозяевъ 3, т. е. 14% на-
селенія. 

По р. Малой Сосв -Уральской, въ 2-хъ населенныхъ пунктахъ 
у 3-хъ хозяевъ—64 оленя. 

По р. Лобсинь , въ 2-хъ населенныхъ пунктахъ у 2-хъ хозяевъ— 
118 оленей. 

ІЬ р. Лепл , въ 2'Хъ наседенныхъ цунктахъ у 2-хъ хозяевъ— 
120 оленей. 

Ло р. Апс , въ 1-мъ населенномъ пункт у одного хозяина— 
150 оленей. , . 

По р. Пелыму, въ 5 населенныхъ пунктахъ 3 хозяина им ютъ 
77 оленей. 
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llo p. Лозьв , въ 2 населепныхъ пунктахъ 3 хозяина им ютъ 
280 оленей. * 

Изъ вышеприведенныхъ данныхъ нельзя ие усмотр ть, что оле-
неводство у инородцевъ, обитающихъ въ зон высокоствольныхъ 
л совъ, не блестяще и еле-еле удовлетворяетъ потребностямъ пере-
движенія. . . 

Считаю нуяшымъ упомянуть также о бол зняхъ, постигающихъ-
временами стада оленей. Наибол е распростраиенными изъ нихъ 
являются сл дующія: 

1) Копытный ракъ. Въ копыт —жаръ, боль, зат мъ гнилыя язвыг 

изъ которыхъ течетъ гной; если бол знь усилится, то появляются 
язвы вокругъ рта и жаръ во всемъ т л ; бол знь продолжается отъ-
4 до 14 дней; если не приняты м ры, то яшвотное падаетъ. При 
появленіи бол зни рленей нужно перегонять на сухія м ста и д лить 
на мелкія стада. Леченіе состоитъ въ обливаніи болыіыхъ м стъ 
соленою водою. Бол знь эта заразительна. 

2) Воспаленіе легкпхъ съ язвами. Олени начинаютъ корчиться 
п поглядывать на бока, глаза ихъ наливаются кровью, появляется 
жаръ, дыханіе затрудняется; лея«ать больной олеиь не можетъ, по 
гибаетъ стоя черезъ 3—6 сутокъ. Прн продолжительномъ воспа-
леніи отд ляется мокрота. Этою бол знью погибло въ 1848 г. до 
20,000 оленей. 

3) Опухоль головы п скопленіе подъ общими покровами ея воды 
и гноя. Олень трясетъ головой, потомъ стонтъ, какъ одур лый, и 
пропадаетъ. Иногда на затылк появляется дыра, вытекаетъ гной, и 
олеяь вычдоравливаетъ. Во время этой бол знн рога отпилііваютъ, 
освобояедая голову отъ лишней тяжести. 

4) Опухоль роговъ при ихъ рост . 
5) Угри—раны гнойныя на спин . 
6) Подъязычные черви. 
Домаіпній олень питается зимою мохомъ, а л томъ, болыдею 

частыо, травой и древесными листьями. Случка оленей бываетъ съ 
первыхъ чиселъ сентября по 2-іо половину октября; телиться начи-
наютъ со 2-й половииыапр лядопосл диихъ чиселъ мая и приносятъ 
по одному теленку. Важенка приноситъ въ первый разъ теленка на 
2-мъ году. Пріученіе къ зд начинается преимущественно съ 2-хъ 
л тъ, а здятъ не рап с 3-хъ. Мясо оленье (туша) продается отъ 
1 рубля до 1 р. 80 к. за пудъ. 'Взжанный олень 3-хъ л тъ (самецъ 
п самка) даетъ мяса до 3-хъ пудовъ и больше, а не зжанный 4-хъ 
л тъ (самецъ и самка) 5—6 пудовъ. 
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Олень, кром мяса, даетъ еще шкуру. Привожу перечень матерья-
ловъ, какіе изъ нея получаются. 

Яегшш —'ііікурка маленькаго теленка, погибшаго всл дъ за рожде-
ніемъ отъ неблагопріятноП погоды. Нарочно его никогда не быотъ, 
©то было-бы убыточно. Идетъ преимущественіш на треухгг, шапки и 
одежду для д тей. Ц на за штуку отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 50 к. 

Неплюй — шкурка теленка, убптаго посл линяиія, на 5-мъ м -
сяц отъ теленія (коиецъ августа). Сортовъ неилюя много. Ч мъ 
теленокъ моложе, т мъ шерсть на немъ темн е, и такая шкурка 
ц нится выше. Шкурка теленка, бнтаго осеныо въ сентябр и октя-
Ор , идетъ подъ видомъ болыпепіерстнаго неплюя; называютъ такую 
шкурку и выросткомъ. Идетъ преимуществеішо на дохн и парки, a 

.также на ягушки, малицы п гусп. Ц на за штуку отъ 2 р. 50 к. 
до 4 р. 

Поетель — шкура взрослаго зжаннаго олепя. І-Ідетъ не только 
для постелей, но и для постилки на нартахъ, а также и для покрышкп 
кладіг, взам нъ рогожи, прп перевозк . Ц на за штуку отъ 2 
до 3 р. 

Поетель осенняя — шкура взрослаго оленя, битаго посл линянія 
<въ сентябр п октябр ). Шкуры этого рода, будучи короткошерстны, 
сравнительно съ обыкновенной постелыо, идутъ на шитье одежды. 
Ц на за штуку отъ 2 до 4 р. 

Кисы — шкура съ оленьпхъ ногъ. Идетъ на узорчатую выпшвку, 
рукавііцы и обувь. Ц на за 2 пары ногъ отъ 35 к. до 60 к. 

Лобъ. Идетъ на подошвы къ обувп. Ц на за штуку —10 коп. 
Жилы. Идутъ на выд лку нптокъ, которыми шыотъ одеяеду и 

обувь. 
Зат мъ прпвожу перечень т хъ предметовъ одежды, какіе полу-

чаются изъ оленьихъ шкуръ. Л тнія оделгды шыотся изъ шкуръ 
^езъ шерсти. 

Ягушка панны цредставляетъ изъ себя распашную верхнюю я«ен-
скую само дскую одеяаду. Верхъ — неплюй, подкладъ — выростокъ, 
воротникъ — песцовые хвосты, рукавицы — выростковыя лапы, узор-
чатая вышивка — изъ неплюйчатыхъ лапъ. Ягушка подпоясывается 
поясомъ — нигине. 

Капоръ, несово — женскій само дскій головной уборъ изъ головы 
неплюя, узорчатая вышивка — изъ неплюйчатыхъ лапъ, опуіпка б -
лая — изъ песцовыхъ хвостовъ. М дныя украшенія — необходимая 
принадлежность каждаго треуха. 

Указанные ниже трп вида муя«ской одежды: малица, гусь и 



Рис. 26.—Запряжка въ три оленя. 
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парка, въ общемъ представляютъ по покрою длинную, глухую, безъ 
разр за рубаху съ пришитымъ къ ней треухомъ (чепцомъ) для головы. 
Эти три вида одежды носятея ые только само дами и оленными 
остякамп, но, отчасти, и русскими. 

Маліща, малиця — ыужская одежда изъ выростка, м хомъ внутрь, 
треухъ-пешка, рукавицы — изъ неплюйчатыхъ лапъ, нижняя опушка— 
панда—изъ собакп. Подиоясывается обыкновеннымъ ремнемъ и у пояса 
подбирается, укорачивэется; составляетъ повседневную домашнюю 
одежду, отъ времени занагапвается и засаливается на подобіе рус-
скаго полушубка. Будучи же покрыта соотв тственнаго разм ра сороч-
кою, длішою лишь до панды, изъ цв тной бумазеи, малица составляетъ 
одежду нарядную и тогда подпоясывается наряднымъ поясомъ. 

Іусь, кумышъ-совокъ — верхняя мужская одежда изъ выростка 
м хомъ наружу, опушка на треух —изъ песцовыхъ хвостовъ. Сукон-
ные лоскутки на спин — необходимая принадлежность каждаго гуся. 
Гусь над вается въ холодную погоду сверхъ малицы. 

Парка — верхняя одежда преимущественно изъ неплюя, треухъ— 
препмущественно голова неплюя, узорчатыя вышивки —нзъ неплюй-
чатыхъ лапъ и сукна. Взам нъ бумазейной сорочки над вается на 
малпцу. 

Киеы — шгаы, чижи — чулки. Кпсы пзъ лапъ выростка и ста-
раго оленя, шерстыо наружу. Чижи изъ неплюя и выростка, шерстыо 
впутрь. Женекіе кисы н сколько разнятся отъ мужскнхъ лншь узор-
чатой вышивкой. 

Поясъ—ни и ножъ—харъ—необходимая принадлежность каждаго 
само да; поясъ состоитъ изъ широкаго кожанаго ремня съ боль-
шой м дной пряжкой, обтянутаго краснымъ сукномъ. Ыа немъ поса-
жено 103 м дныхъ пуговицы, 10 подв сковъ, 25 колечекъ и 4 ц почки. 
Къ поясу подв шенъ ножъ съ ножиами и кошелекъ, вышитый бисе-
ромъ, для пом щенія трута и огнива. Ножи само ды куютъ сами 
изъ старыхъ подпилковъ, для ноженъ цокупаютъ тонкую м дную 
жесть; ножны, черенки къ ножамъ, а также п кошельки, д лаютъ 
сами. 

Что касается другихъ домашнихъ живртныіъ) то оии играютъ 
сравнительно незначптельную роль въ жизни Тобольскаго С вера, 
особенно у ннородцевъ. 

Еоровъ русскіе держатъ повсем стно, а инородцы только лошад-
ные, но не везд . Скотъ мелкій, молочность его посредственна. 

Овецъ держатъ лишь одни русскіе и то въ незначительномъ 
количеств . 
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Порода м стныхъ лошадей хотя мелкая, но выносливая и вполн 
приспособленная къ зд шнему суровому* климату. Зимою лошади 
пом щаются въ загородяхъ безъ крышъ подъ открытымъ небомъ. 
Л томъ лошади вовсе не работаютъ. Еще съ ранней весны, передъ 
самымъ вскрытіемъ р къ, по льду ихъ уводятъ въ сора, гд он 
остаются для пастьбы въ теченіе весны и л та и до р костава, кочуя 
изъ сора въ соръ. По замерзаніп р ки ихъ собираютъ и прпводятъ 
домой. Русскіе повсем стнодеряіатълошадей, а изъ инородцевъ—лишь 
разселенные по Оби, да обитатели южныхъ ея притоковъ въ Сургут-
скомъ кра и низовьевъ С верной Сосвы—въ Березовскомъ. 

Сооака им етъ въ инородческомъ быту большое значеніе повсе-
м стію. Для оленевода—это пастухъ оленьихъ стадъ, для зв ролова— 
спутникъ въ промысл , какъ ищейка и какъ рабочее животное, которое 
таи];итъ парту съ провизіей; въ домашнемъ хозяйств инородцевъ 
на. собакахъ возятъ воду, дрова, с но и разную кладь—муку, рыбу 
и проч. Инородецъ блюдетъ собаку и въ спльную стужу пускаетъ ее 
въ юрту. Въ рабочее время, т. е. зимою, собакъ кормятъ похлебкой 
изъ рыбьихъ костей, для чего л томъ, во время рыбнаго про-
мысла, при прііготовлеиіи сухой рыбы—позема, весь остовъ рыбы съ 
гоювой отд ляется ц льнымъ и тщательно высуіішвается въ запасъ 
для зимняго корма собакамъ. Въ Лумпокольской волостн, Сургутскаго 
края, въ 36-ти населенныхъ пуыктахъ у инородцевъ им ется свыше 
500 собакъ. У русскаго населенія собакъ сравнительно много въ Бере-
зов ; тамъ на нихъ возятъ воду. 

Теперь подведемъ итогъ всему вышесказанному. 
Оленеводство им етъ важпое значеніе для зд шняго с вера, 

гд безі) него и самая жизнь невозможна. Довольно трудно сказать, 
развивается ли оно зд сь или падаетъ, такъ какъ сколько-шібудь 
удовлетворительной регистраціи оленей не существовало и не суще-
ствуетъ. Вс статистическія данныя, какія исправнпки прилагаютъ 
при своихъ обзорахъ, не даютъ представленія о д йствительномъ 
положеніи оленеводства въ томъ или иномъ район края, такъ какъ 
ииородныя управы, вм сто того, чтобы опрашивать населеніе, просто 
изъ года въ годъ переписываютъ старыя св д нія, при чемъ варыі-
руются цифры то на ііовышеніе, то иа поииженіе. 

По произведенному мною статистическому подсчету оленей ока-
зывается, что оленеводство у вогулъ и остяковъ, обитающихъ въ зон 
высокоствольныхъ л совъ (часть Березовскаго у зда, югкн е 64-й napa.ii-
лели, и весь Сургутскій у здъ), не блестяще и еле-еле удовлетво-
ряетъ потрсбностямъ передвижеыія. Число оленей иа хозяина, въ 
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среднемъ, не превьтшаетъ 23-хъ, чнсло безъоленныхъ хозяевъ дости-
гаетъ м стами до 40% паселеиія. Всл дствіе б дности и другихъ эко-
номическихъ прігшнъ, колнчество оленей въ хозяйствахъ остяковъ и 
вогулъ сильно колеблется. Такъ, есть остяки, им ющіе 100 и бол е 
олеяей, напрпм ръ по р. Агану, a у болышшства хозяевъ колнче-
ство оленей не превышаетъ 12—15. Что касается безъоленныхъ хо-
зяевъ (остяковъ и вогулъ), то наибол е всего таковыхъ встр чается 
по р. Ляшгау — до40%, а зат мъ по р. Ваху — 32%, Югану —28%, 
Тапсую —14% и Сосв —14%. 

Въ виду ваяшаго значенія оленеводства въ хозяйств и вообще 
въ жизни с вера, изученіе его является прямо необходимостыо. По 
моему мн нію, надлежитъ послать компетеытное лпцо съ ц лыо пзу-
ченія моховой тундры, какъ оленьяго пастбища, самаго типа оленя, 
какъ л сного, такъ и степного, и, наконецъ, изсл дованія бол зней 
оленя п м ръ борьбы съ ніши, поручпвъ вм ст съ т мъ опред лить 
продуктивность тундры и выр шіггь, въ какой м р возможно зд сь 
допустить кочевку зырянскихъ оленыіхъ стадъ. Въ ц ляхъ обезпе-
ченія средствами передвиженія инородцевъ, въ особеняости зв ро-
промышленниковъ, необходпмо организовать д ло снабженія оленями 
неимущихъ хозяевъ. 

ГЛАВА IV. 

Рыболоветво. 

Рыболовство составляетъ главное занятіе и служитъ главнымъ 
источникомъ существованія населенія края, за исключеніемъ не-
большой его части, пменно Каменныхъ само довъ - оленеводовъ и 
остяковъ-зв ролововъ по р. р. Ваху и Югану, гд оно является вспо-
могательнымъ промысломъ. Вс остальные промыслы: зв риный, птичій, 
кедровый, л сной (заготовка дровъ) и даже оленеводство им ютъ вто-
ростепенное значеніе и находятся въ зависимости отъ многихъ, часто 
не предвид нныхъ, условій. Если принять во вниманіе, что на Тоболь-
скомъ С вер сосредоточены самыя лучшія рыболовяыя угодія Запад-
ной Сибири и къ тому-же обилующія ц нными породами рыбъ, то 
зд шнее рыболовство получаетъ значеиіе не только м стное, но и обще-
государственное. Въ виду указаяпаго важыаго значенія рыболовства, 
я излагаю этотъ отд лъ, насколько возможно, всесторонне. Онъ раз-
д ляется на шесть главъ, при чемъ къ нему прилагается (въ конц 
книги) списокъ рыболовныхъ угодій. 
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1. Рыбы и ихъ жизнь. 

Перечисленіе рыбъ и границы ихъ распространеыія.—Заморъ.—Передвижепіе рыбъ-
ос длыхъ.—Первый подъемъморской рыбы—„вонзь", второйподъемъ.—Посл дователь-
ность хода рыбы во время вонзя.—Обратпый ходъ рыбы.—Рыба м рная н недо-
м рокъ.—Ц нность педоміірка по отношенію къ м рной рыб .—Качество весенпей 
рыбы.—Общеприпятый рази ръ рыбы при пріем отъ ловцовъ.—В съ рыбы при из-

в стной ея длин . 

Рыбъ, обіітающихъ въ водахъ Тобольскаго С вера, можно раз-
д лить на дв категоріи: на кочевыхъ — проходныхъ и ос длыхъ — 
туводпыхъ. 

Первую категорію составляютъ рыбы морскія, т. е. такія, которыя,. 
хотя іі проводятъ большую часть года въ р кахъ, но остальное время 
живутъ въ мор . Это: осетръ, встр чающійся какъ въ Оби, такъ и въ 
Иртыш ; мутунъ и сырокъ—оба эти вида встр чаются повсем стно-
только въ Оби, впрочемъ, муксунъ заходнтъ въ Иртышъ верстъ на 
50—60 выше устья; въ L896 году въ Иртыш , въ 50-ти верстахъ отъ 
его устья, на Фроловскомъ песк , добыто муксуна на одну только ар-
тель 19 пуд. 25 фунт. Щокуръ п пыжьянъ — оба этп вида до устья 
Иртыша ие поднимаются; пы?кьяпъ доходитъ лншь до устья р. Ка-
зыма, т. с. выше Березова; есть оиъ и по Казыму, а щокуръ не дохо-
дитъ до устья Иртыша верстъ 150, попадаясь ни рыболовномъ песк 
«Островокъ», арендуемо.мъ Матошинымъ, гд уловъ щокура годами 
составляетъ приблизительно Ііь часть улова луксуна; ниже щокуръ 
хотя попадается, но въ нсзначителыюмъ количеств . Нельма встр -
чается какъ въ Обн, такъ п въ Иртыш , повсем стио. Сельдь—въ 
низовьяхъ Оби, въ ея усть , въ Обской и Тазовской губ . 

Морскія рыбы встр чаются и въ нпзовыхъ притокахъ Оби, между 
Обдорскомъ іі Березовомъ: въ р. Соби—щокуръ п пыжьянъ, хотя 
р дко; въ р. Войкар —пыжьянъ^ щокуръ и мелкій сырокъ. Сынской 
щокуръ на Пинежской ярмарк предпочитается Обскому. Кром того, 
въ этихъ трехъ прнтокахъ попадается таймень, бол е въ Собп; въ 
р. Полу —сырокъ, щокуръ, пыжьянъ, заходятъ сюда также муксунъ 
н нельма; въ р. Куновати—сырокъ. Изъ морскихъ рыбъ въ притоки 
Сургутскаго края заходятъ лишь нельма п сырокъ въ р. Юганъ. 
Что касается сырка, то вн р. Оби и ея притоковъ онъ встр чается 
иер дко и въ озерахъ. 

Вторую категорію составляютъ рыбы, живущія постояино въ р -
кахъ и озерахъ. Сюда принадлежатъ: стерлядь, которая живетъ пре-
пмущественно въ Иртыш и въ верхнемъ и въ среднемт̂  теченіи Обн;. 
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іюпадаіотся и въ нижнемъ теченіп Оби (между Самаровомъ и Обдор-
скомъ) мелкіе экземпляры, такъ называемые карышп и гвозди, гд 
•они появляютея осенью, деря?ась преимущественно л воД стороны, 
т. е. Малой Оби; окунь, ершъ, сельдь сосвинская (въ р. С веряой Сосв ), 
щука, карась, язь, чебакъ, сорога, елецъ, пескарь и, наконецъ, налимъ. 

М стная ос длая рыба въ р кахъ и озерахъ встр чается повсе-
м стно, псключая р къ Ваха п ІОгана, гд она попадается лишь въ 
низовьяхъ этихъ р къ. 

Прежде ч мъ пристушіть къ дальн йшему изложепію яшзни 
водныхъ обитателей, остановлюсь на явленіи, которое называется зд сь 
ваморомъ и которое гибельно отражается на рыбахъ. 

Въ среднемъ и нижнемъ теченін Оби, т. е. въ Сургугскомъ ц 
Березовскомъ кра до Обдорска, а также въ вижнемъ теченіи РІртыша 
{Самаровская волость), ежегодно наблюдается зимою явленіе, называе-
мое заморомъ воды. Это—такое состояніе воды, котораго рыба не вы-
носитъ; она спасается, уходя внизъ въ Обскую губу (морская рыба), 
тд не бываетъ замора, пли скопляется болыпими массами въ р кахъ 
и р чкахъ, близъ устьевъ такъ называемыхъ живуновъ, т. е. неболь-
шихъ ключевыхъ р чекъ и ручьевъ, принимающихъ въ себя множе-
ство бол е мелкихъ ручейковъ и обилующихъ, кром того, самостоя-
тельными ключами, или, наконецъ, останавливается въ единичныхъ 
самостоятельныхъ родникахъ и ключахъ, на ямахъ, образованныхъ 
•отъ бьющихъ фонтаномъ ключей. Но и въ этомъ посл днемъ случа 
рыба не всегда находитъ спасеніе, такъ какъ гибнетъ ііорою отъ паденія 
лав снаго льда. 

Изъ сказаннаго видно, что заморъ воды не раопространяется безу-
•словно на всемъ протяягеніи р ки, — часть ея, то справа, то сл ва, 
смотря по тому, откуда впадаютъ живуны, на болыиемъ или мень-
шемъ протяженін, соотв тственно сил посл днихъ, свободна отъ 
замора. 

При этомъ наблюдается, что вначал рыба становится не въ са-
мыхъ устьяхъ оживляющей струи живуна, а почти въ ея конц , т. е. 
близъ гранпцы этой струи съ мертвою водою. По м р скопленія 
рыба подвигается къ устью и даже вверхъ по живуну, если только 
на- этомъ посл днемъ н тъ пороговъ, т. е. если уровень въ немъ воды 
•одинаковъ съ уровнемъ воды въ р к , что, однако, бываетъ р дко. 

Начало замора въ одномъ и томъ же м ст колеблется по вре-
мени въ теченіе 6 нед ль; наприм ръ, оно наблюдается въ Сургут 
между 30-мъ декабря и 1-мъ февраля. Поступательное двияіеніе замора 
ла всемъ протяженін р ки продолжается около м сяца. 
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Привожу таблицу начала замора въ зиму 1895/в г., изъ которой 
ясно видно, что заморъ распространяется жверху внизъ: 

Самарово 5—6 января. 
Б логорье 15 » 
Елизарово 16—17 » 
Кондинскъ 20 » 
Обдорскъ 30 » 

Конецъ замора, являющійся въ свою очередь началомъ передви-
женія рыбъ, начинается съ момента проникновенія въ р ки первыхъ 
струй св жей весенней воды (отъ таянія сн говъ), д йствующихъ 
спасительно на обитателей р ки—рыбъ. 

Продоляштельность и гпбельная снла замора воды не во вс годы 
одинакова и находится въ зависимости отъ осенняго уровня водъ, 
температуры осени и суровости зимы. Годами благопріятнымн считаются 
т , въ которые осенній уровень водъ высокій л осень теплая; въ та-
кіе годы заморъ бываетъ легкій и начинается поздно; объясняютъ это 
т мъ, что при этихъ условіяхъ береговые родники остаются не за-
мерзшими, между т мъ какъ въ годы, когда осенній уровень водъ 
ннзкій, осень холодная, а зима суровая, родники вымерзаютъ. Но, 
если-бы даяге они и могли питать р ку яшвой водой, рыба все-таки 
не въ состояніи была-бы заходить въ нпхъ для своего спасенія, такъ 
какъ ихъ положеніе было-бы выше уровня р ки. 

Къ концу зимы Обь становится совс мъ безжизненной, и никакого 
рыбнаго промысла въ это время тамъ не производится. 

Но, наконецъ, начинаетъ пробуждаться жизнь въ глубин водъ; 
вода постепенно прибываетъ, ея св жая, ожнвляющая струя (отъ та-
янія сн говъ), достигнувъ области водъ, подверяіенной замору, сразу 
даетъ энергію ихъ обнтателямъ и пробуждаетъ посл днихъ отъ той 
какъ-бы спячки—столбняка, въ какую они были погружены до этого, 
скопившись болышшп массами у живуновъ. Это — конецъ замора и 
начало передвиженія рыбъ. Съ этого момента пережившая заморъ-
м стная р чная рыба начинаетъ расходиться' отъ живуновъ, и, по 
м р прибыли воды, направлеиіе ея становится ясно выраженнымъ: 
вся она двішется внизъ по р камъ еще подо льдомъ; двия^еніе это 
продолжается до т хъ п^ъ, пока не затопятся водой сос дніе сора, 
куда рыба направляется для кормежки и икрометанія. 

Первымъ идетъ язь (крупный), за нимъ щука и язь (мелкій), a 
зат мъ вся остальная рыба. 

Обратный ходъ рыбы, изъ соровъ въ р ки, начинается съ того 
12 
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времени, когда вода дрогпстъ, т. е. станетъ убыватъ; ходъ ея совер-
шаетсявъ томъ же порядк , но она направляетсяне внизъ, а вверхъ 
по р камъ, и это движеніе продолжается до замора; посл днпмъ идетъ 
налимъ—въ конц сентября. 

Передвиліеніе рыбъ ыорскпхъ происходитъ въ обратномъ на-
правленіп. 

Первый, гуртовой подъемъ мор.ской рыбы, такъ называемый вонзь, 
по наблюдеыіямъ у Обдорска, не во вс годы бываетъ въ одно н то-же 
время и колеблется въ періодъ временп отъ 20 мая до 29 іюня. Сна-
чала рыба двнжется быстро, ноч мъ выше поднпмается она вверхъ, т мъ 
поступательное ея движеніе медленн е. У Пуйко, 300 верстъ виже 
Обдорска, вонзь продолжается не бол е нед ли, у Обдорска нед ли 
2 п бол е, у Березова до 3 и даже до 4 нед ль, такъ что въ усть 
ІІртыша морская рыба появляется въ конц іюля или въ начал ав-
густа; въ теченіе этого времени, т. е. съ начала вонзя и до августа 
м сяца, она заходитъ въ сора, гд и кормится, не д лая въ это время 
болыпихъ переходовъ. Въ посл дующее зат мъ посл вонзя время и 
по 1 августа двпженіе рыбы вверхъ по р к продолжается, цо въ мен е 
значительномъ колдчеств . 

Зд сь я отм чу, что, по наблюденіямъ въ Обдорск , зам чается 
еще два подъема рыбы: 2-ой подъе\гь—хонты-хулъ (морохъ-муксунъ)— 
наблюдается ежегодно во время цв тенія морошки, въ первыхъ числахъ 
іюля; въ это время происходитъ ходъ щокура и пыжьяиа, а также 
муксуна и сырка (это рыба икряная); 3-ій подъемъ бываетъ не еже-
годно, во время хода дельфина изъ океана въ губу. Съ 1885 и по 
1894 годъ дельфпны совершеныо не появлялись у Обдорска. За по-
сл дніе 2 года появленіе ихъ наблюдалось съ 20-тыхъ чиселъ іюля п 
весь августъ, когда они ДОХОДІІЛІІ даже до Кушевата. 

Посл довательность хода рыбъ во время вонзя сл дующая: 

1) сырокъ крупный и нельма, 
2) сырокъ мелкій, 
3) муксунъ и нельма, 
4) пыжьянъ и щокуръ, 
5) налішъ іі осетръ 

и зат мъ—6) вся остальная мелкая рыба. 

Начало обратнаго хода морской рыбы у Обдорска наблюдается 
въ 20-хъ чпслахъ ііоля, исключая т хъ случаевъ, когда появленіе 
зд сь дельфиновъ заставляетъ рыбу, паправившуюся въ море, обра-
титься назадъ. 
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' Въ Обдорск ловъ рыбы производится отъ вскрытія р іси (2-ая 
половина мая—1-ая половина ііоня),идо ей замерзанія (2-ая половпна 
октября—1-ая половпна иоября), а именпо: съ іюня до августа бываетъ 
ловъ ходовой рыбы, движущейся вверхъ, съ августа же до ноября— 
возвращающейся обратно въ море, при чемъ добываемый во второй 
періодъ времени муксунъ весь безъ икры. Часть муксуна и крупнаго 
сырка остается зимовать въ верхнемъ теченіи Обіг, гд н тъ замора, 
доходя до устья р. Томи и по посл дней до г. Кузнецка. Это—запоз-
давшая рыба, появляющаяся въ той м стности лишь въ иоловин 
сентября и не усц^вающая возвратнться въ море до начала замора. 

Если принять во вниманіе, что, по наблюденіямъ въ Сургутскомъ 
кра надъ садовымъ муксуномъ, при позднемъ выневаживаніи садовъ, . 
въ конц октября, муксунъ бываетъ безъ икры, меяеду т мъ какъ, 
прп выневажнванш двумя нед лямн ран е, онъ—икряный, то можно 
допустпть, что икрометаніе у муксуна происходитъ во второй половп-
н октября. 

Для т хъ породъ рыбъ, которыя им ютъ наибольшее промысло-
вое значеніе, установленъ опред ленный разм ръ длпны рыбы для 
пріемки пхъ отъ ловцовъ. Длпна, обыкновенно, считается отъ глаза 
до хвостового пера. Рыба, достпгатощая опред леннаго разм ра и 
выше, называется м рною, ниже этого разм ра, хотя на %—% верш-
ка,—недом ркомъ; недом рокъ ц нится почти вдвое дешевле м рной, 
а рыба, превосходящая по разм рамъ м рную, ц нптся одннаково 
съ нею. Въ пизовьяхъ Оби, гд муксунъ им етъ наибольшее про-
мысловое значеніе, рыба эта, а равно и сырокъ, прииимается отъ лов-
цовъ—полуневодчиковъ не на в съ, а на м ру и счетомъ, п по раз-
м рамъ подразд ляется на категоріп: муксунъ м рный отъ 9 вер-
шковъ, недомуксунокъ п крупный колезень. При пріем отъ ловцовъ, 
за одного муксупа полагается недомуксунковъ два, крупныхъ колезней 
четыре. Данныя ЭТІІ мною взят.ы изъ условія на полуневода, едпн-
ственнаго изъ доставленныхъ мн обдорской управой, гд пзлсшены 
такія подробностя. Въ остальныхъ подобиыхъ условіяхъ обозначается 
обшшовенио только ц на, т. е. число муксуновъ на 1 рубль. Вс 
подробныя детали пріема и сдачя рыбы отлично изв стны об пмъ 
сторонамъ,—какъ рыбопромыілленникамъ, такъ и ловцамъ, и практп-
куются пздревле; поэтому, в роятно, ихъ и не считаютъ нужнымъ по-
м щать въ условія. Однако, условія пріема рыбы весьма разнообразпы. 
Такъ, выше Обдорска (отъ Обдорска до Пптляра) недомуксункомъ счи-
тается муксуиъ корочо 9, но не мен е 8 вершковъ; такихъ недомук-
сунковъ идетъ два за муксуиа. Муксунъ, мен е 8 вершковъ и до 7, 
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считается крупнымъ колезнемъ, которыхъ идетъ 4 за муксуна. Мук-
сунъ, короче 7 и до e'/a вершковъ, считается колезнемъ среднимъ, и 
ихъ идетъ 5 за муксуна. Ниже Обдорска ыемногіе мелкіе промышлен-
ники принимаютъ рыбу отъ ловцовъ почти на т хъ-же условіяхъ, съ 
тою лишь разницею, что средняго колезня полагаютъ не 5, a 6 штукъ 
за муксуна; кром того, у нихъ установлена еще одна категорія,— 
именно муксунъ, мен е б^ и до 6 вершк., считается мелкимъ колез-
пемъ, и ихъ идетъ 8 за муксуна. На всемъ-же протяясепіи ния«е 06-
дорска практикуемыя крупными промышлепниками условія пріема 
рыбы, по большей части, таковы. Недомуксункомъ считается муксунъ 
короче 9, но не мен е 8% вершк.; ихъ полагается 2 за муксуиа. Круп-
нымъ колезнемъ зовется муксунъ, мен е 8% до 8верш.;ііхъ полагается 
три за муксуна. Среднимъ колезнемъ—муксунъ мен е 8 до 7^ верш.; 
ихъ идетъ 4 за муксуна. Мелкимъ колезнемъ—муксунъ мен е 7^ до 
7 верш.; ихъ полагается 6 за муксуна. 

Ц ны, по которымъ принимается муксунъ отъ ловцовъ—полуне-
водчиковъ, не во вс хъ районахъ одинаковы; он пошшаются, по 
м р удаленія на низъ отъ Обдорска, сл дующимъ образомъ: 

Выше Обдорска: въ Вандіаз у Туркова 6% муксуновъ на 1 рубль. 
Отъ Питляра до Обдорска 7—8 » » 
Ниже Обдорска: отъ Обдорска до Камен-

скаго песка 8 » » 
Отъ Каменскаго песка до Оксарковскаго. 10 » » 
Отъ Оксарковскаго песка до Пуйко . . . 15 » » 
Отъ Пуйко дал е на низъ 20 » » 

Весною, какъ р чная, такъ и морская, рыба бываетъ тощая и т -
ломъ слабая: р чная—по причин гибельнаго вліянія замора, морская— 
всл дствіе дальняго перехода противъ теченія; въ это время она не-
р дко бываетъ обл плена слизью и паразитами и качествомъ хуя^е 
и в сомъ легче, ч мъ откормленная въ сорахъ при т хъ-же разм -
рахъ длины. Выше указано, что поступательное движеніе морской 
рыбы, по м р поднятія ея вверхъ по р к , становится медленн е, 
такъ какъ она, не д лая болыиихъ переходовъ, заходитъ кормиться въ 
сора; зд сь она, подростая, увеличивается въ в с , а, отчасти, и за 
счетъ образующейся икры. Холостой муксунъ, недомуксунокъ и колезень 
разной величины идутъ съ моря, главнымъ образомъ, во время вонзя 
и подшшаются по р. Оби не дал е г. Березова, расходясь по пути по 
сорамъ и заливамъ, гд находятъ кормъ, а въ август возвращаются 
обратно въ море. Дал е-же вверхъ по Оби подшгаается только круп-
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иый икряный муксунъ второго подъема. Поэтому, выше Березова и 
до границы Нарымскаго края, муксуна не̂ д лятъ на сорта по разм -
рамъ; тамъ онъ весь м рный, и въ условіяхъ при перечисленіи ц нъ 
на рыбу р дко прибавляютъ къ слову муксунъ слово м рный, между 
т мъ, какъ относительно другихъ рнбъ обязательно обозначается м ра. 
Этотъ крупный муксунъ не надолго заходитъ въ сора, расположенные 
между Обдорскомъ и Березовомъ. Противъ Березова онъ появляется 
уя̂ е съ 20 Іюля. Но, главнымъ образомъ, онъ останавливается на Оби 
на ямахъ для питанія водянымъ горошкомъ (стелющаяся длияная 
трава), гд его добываетъ колданами. Вонзевой мелкій сырокъ захо-
дитъ и остается въ глухнхъ сорахъ при р кахъ Оби и Иртыш и 
даже проиикаетъ въ р чки, какъ, наприм ръ, въ р. Согомъ. 

Принятые въ описываемомъ кра наименыпіе разм ры пря 
пріемк рыбы сл дующіе: 

для осетра 5 четв. 
» стерляди 7 вершк. 
я нельмы . 8 » 
» сырка 5% » 
» язя 5 » 
» карася 4 » 
» окуня 4 » 
» щуки 7 » 

Указанный разм ръ рыбъ лишь минимальный и для вс хъ рыбъ 
кром осетра, подверженъ повышенію, въ зависимости отъ количества 
улова рыбы въ данной м стности и разстоянія отъ рынковъ. 

ПРИМ-ВЧАНІЕ. Осетръ ниже 5 четвертей и до 4 четвер-
тей считается недом ркомъ; за такихъ осетровъ иногда назна-
чаютъ ц ну выше половинной. Осетръ ниже 4 четвертей назы-
вается лобаремъ и ц нптся ниже м рнаго язя. Самый-же мелкій 
осетръ называется «костеръ». Шігаъ—н что среднее между осет-
ромъ и стерлядью—достигаетъ до 1 пуда и выше, встр чается 
въ p.p. Пуръ и Тазъ. Язь недом рокъ и остальныя карповыя— 
чебакъ, сорога, елецъ—называется недоязкомъ. 
Ніккеприведенная таблица указываетъ в съ мороженой рыбы 

пря изв стной ея длин . Взв шиваніе и обм ръ рыбы производшшсь 
миою въ ноябр идекабр 1896 г. и въ январ 1897 г. Рыба взв шн-
валась на промыслахъ при погрузк ея для отправки къ рынку, a 
также и въ Сургут , привозная съ р къ Ныды и Надыма и изъ Тазов-
ской губы. Въ конц таблицы показанъ в съ мороженаго пкрянаго 
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і̂уксуна, добытаго въ 1897 г.на песк „Асынкинъ голецъ". Изъ срав-
ненія этихъ посл днихъ данныхъ съ даннымп предыдущаго 1896 г., 
относительно в са муксуна безъ нкры, вндыо, что пкры въ муксун 
содержится 15% по в су, т. е. около % фунта, на каковой в съ икря-
ішй муксунъ п тяжел е муксуяа безъ икры, а соотв тственно этому 
и ЯІІСЛО муксуновъ въ пуд будетъ одшгаъ меиыпе, именио: 7 вм -
сто 8; в съ-же 100 муксуновъ будётъ на 2 пуда бол е, нменно 13,8 
пудовъ вм сто 11,9. 

• Породы 

рыбъ. 

a 
a 
[3 

o о 

>? 
a 

. Осетръ. 

Стерлядь. 

Окунь. 

Щука. 

Язь. 

• 

Чпсло 

штукъ. • 
М р а. 

Общій в съ. 

Пуд. Фун. 

В
 

съ
 

10
0 

ш
ту

к
ъ 

въ
 

п
уд

ах
ъ.

 

Чпсло 

штукъ 

въпу-

д . 

5 ноября 1896 г. на промысд „Асьшкинъ голецъ" . 

162 

166 

175 

171 

179 

164 

1,017 

2, 

1 

. 1 

1 

183 

112 

245 

120 

26 

18 

102 

81 

19 

100 

отъ Э1/, 

вершковъ. 

5 четв. 1 вер.- 1 

5 , 2 „ ) 

6 „ Уг „ 

7 •„ 1 „ 
икряиый. 

6 „ — „ 

отъ 7 вершк. съ ) 

головкой. 1 

отъ 4 до 5 вершк. 

7 вершковъ. 

8 

20 

20 

21 

20 

21 

19 

121 

1 

1 

1 

— 
5 

3 

8 

' 2 

1 

1 

7,8,9 

отъ 6 вершковъ. 5 

1 

6 

_ 

— -

. — 

5 

5 

13 

9 

27 

35 

— 
25 

25 

'— 

— 

— 

12 

12 

.— 

— 

— 

— 

11,9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

~ 

— 

8,4 

— , 

— 

— 

— 

— 
— 

3,5 

• 

1,65 

3,85 

5,55 

4,9 

1 і. 

28,65 

60,6 

26,2 

18 

20,4 

—-

— ~ 

Сродпій . 

в съ штукп. 

— 

— 

— 

— 

4,76 ф. 

26,5 „ 

. . _ . . , 

— 

— 

— 
•/, _ 

1,4 ф. 

0,66 ф. 

1,54 , 

2,22 „ 

1,96 „ 

— • 
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Породы 

рыбъ. 

Число 

штукъ. 
М р а. 

Общі^в съ. 

Пуд. Фуи. 

О t4 
О я 

Число 
штукъ 
вт. пу-

д . 

Язь. 

Сорога. 

Сырокъ. 

Карась. 

Щука. 

74 

26 

100 

83 

17 

съ головкой. 

отъ 6 вершк. 

100 

74 

26 
съ головкой. 

100 

100 

500 

85 5 вершк. 

31 

2 

35 

35 

27 

4 

38 6,39 

2,35 

15,65 

42,5 

6 ноября 1896 г. па промысл „у Шпрокова". 

194 

100 

80 

57 

137 

отъ 6 вер. средп. 

покрупн е. 

отъ 5 вершк. 

ср дпій. 20 

20 

2,57 

3,17 

6,5 

37,9 

31,54 

15,22 

8 поября 1896 г. на промысл „подъ Кривымъ": 

50 

50 

50 

50 

5 

5 

4 

4 

7 вершковъ. 

8 

9 

Ю 

12 

14 

15 

16 

1 

2 

3 

5 

1 

1 

1 

1 

36 

23 

35 

3 

18 

13 

29 

3,8 

5,1Б 

7,75 

10,0 

21,5 

29,0 

33,12 

42,12 

26,3 2 

19,43 

12,9 

10,о 

4,65 

3,46 

3,02 

2,32 j 
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Породы 

рыбъ. 

Число 

штукъ. 
М р а. 

Общій в съ. 

Пуд. Фуп. 

О ід 
О я 

Р5 Н О 

Число 

штукъ 

въ пу-

д . 

,Средпій 

в съ штуки. 

Пыжьянъ съ 
р къ Ныды 
и Надыма. 

Я з ь м сти. 

3 о 

« 
о 

й 
н 

« 
о 
О 

3 

о 

30 ноября 1896 г. въ Сургут : 

100 

100 

28 

5 

2,7 

4,125 

37,03 

24,2 

отъ 6 вершк. 

6 вершковъ. 

4 и 5 янвсіря 1897 

5 четверт. 

5 

ЬК „ 

^Л я 

6 • „ 

6 

А , 
7 

7 

7 ^ „ 

8 

Октябрь 1897 г. на промысл „Асынкннъ голецъ". 

144 

143 

140 

141 

147 

140 

144 

153 

153 

144 

132 

139 

134 

141 

145 

a 

о 

и 

a 

OS 

г. въ < 

2 

2 

2 

у̂ргуті 

29 

31 

1 

12 

9 

7 

5 

17 

36 

14 

3 

26 

І: 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1,08 ф. 

1,65 -

• 30 ф. 

1 п. 6% ф. 

1 ,, 8 „ 

•1 » П '„ 

2 . 5 ' 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

21 

20 

18 

20 

19 

20 

20 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_-

^ 

_-

_— 

—-

_-

^ 

_-

— 
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Породы 

рыбъ. 

М
ук

су
н

ъ 
и

к
р

я
н

ы
й

. 

Число 

штукъ. 

131 

174 

147 

172 

146 

146 

117 

3.173 

М р а. 

от
ъ 

9%
 в

ер
ш

к
о

въ
. 

Общій в*съ. 

Пуд. 

18 

23 

20 

23 

20 

20 

15 

438 

Фун. 

20 

20 

В
 

съ
 

10
0 

ш
ту

къ
 в

ъ 
пу

да
хъ

. 

— 

13,8 

Число 

жтукъ 

въ пу-

д . 

— 

7,2 

Средній 

в съ штуки. 

— 

5,52 ф. 

На основаніи выіпеприведеныыхъ данныхъ можно принять, что, 
въ среднемъ, сто штукъ мороженной м рной рыбы в сятъ: 

муксуна отъ Э1^ вершк. икрянаго около 14 пудовъ. 
муксуна » 9^ » безъ пкры » 12 » 
сырка » 6 я съ головкой свыше 3 » 
стерляди » 7 » » » около УА » 
язя » 6 » » » свыше 6 » 
язя ровно шестивершковаго. . . . » 4 » 
пьтьяна отъ 6 вершк мен е 3 » 
окуня » 4 до 5 » свышеіУа » 
карася » 5 » » 6 » 
сороги » 5 » около 254 » 

2. Рыболовныя угодья и ихъ эксплоатація. 

Право влад нія угодьями. — Неравпом рность распред лешя угодій по доход-
иости. — Типы угодій. — Экоплоатація ихъ: 1) аа опред л нЕую ар ндпую плату, 
безъ участія вотчинниковъ, 2) за опр д ленную арендную плату, съ участіемъ 
вотчинниковъ и 3) безъ арепды, самими вотчинниками.—Разд леніе угодій на 
пять групяъ. — Группа 1-я. Сургутскій райопъ. — Группа 2-я. Самаровскій 
районъ. — Группа 3-я. Серединный районъ. — Группа 4-я. Обдорскій районъ.— 

Группа 5-я. Низовской районъ. 

Вс рыболовныя угодья этого края, за малыми изъятіями, нахо-
дятся въ нсключительномъ пользованіи пнородцевъ (кром угодій 
Самаровской и Елизаровской волостей). Прежде, ч мъ говорить что-
либо объ этихъ угодьяхъ, приведу соотв тствующую справку по Своду 
Законовъ о правахъ инородцевъ. 
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Изъ законовъ о правахъ по имуществу кочевыхъ ппородцевъ, 
:(т. 11—ст. 34, 35 и 37, соотв тствующія статьямъ IX т.—849, 850 п 854)-, 
видно, что каждому покол нію, роду, назначены во влад ніе земли 
п воды, и что поселеніе русскпхъ на этпхъ земляхъ обусловливается 
согласіемъ шюродцевъ, каковое должыо быть закр плепо прнговоромъ. 

Ч мъ. собственно, подкр пляются права инородцевъ на неогра-
нпченное влад ніе всей террпторіей Березовскаго и Сургутскаго края, 
и какішъ порядкоыъ происходило укр пленіе за ними этихъ правъ, 
а также, какіімъ образомъ происходптъ подробное разд леніе участ-
ковъ этихъ земель,—недзв стно. Достов рно то, что по сему не 
им ется документовъ, за исключеніемъ старннныхъ грамотті, выдан-
ныхъ само дскимъ и остяцкпмъ киязькамъ. Однако, въ этихъ грамо-
тахъ нпкакнхъ указаній по данному вопросу ие пм ется. Въ нихъ 
обыкновенно пдетъ р чь объ упорядоченіп взиманія дани—ясака. 

Для прим ра привожу копію съ указа въ царствованіе Екате-
рины П-й остяцкому князю Якову Артанзіеву въ подтвержденіе одпой 
изъ такихъ грамотъ, дарованной его родному прапрад ду, князю 
Лугую, прп государ еодор Іоаниович , въ 7094 (1586) году. Содер-
жаніе вышеупомянутаго указа таково: „Божіею посп шествующею 
милостію Мы, Екатерииа Вторая, РІмператрица и Самодержица все-
россійская, московская, кіевская, владішірская, новгородская, царпца 
казанская, царица астраханская, царица сибпрская, государыпя псков-
ская и великая княгиня смоленская, княгиия эстляндская, лифлянд-
ская, карельская, тверская, югорская, пермская, вятская, болгарская 
и иныхъ; государыпя й великая княгиня Нова-города, низовскія земли, 
черниговская, рязанская, ростовская, ярославская, б лозерская, удор-
ская, абдорская, кандійская и всея с верныя страны повелительнпца, 
и государыня пверскія земли, картолинскихъ и грузіінскихъ царей и 
кабардинскія земли, черкасскихъ и горскихъ князей и иныхъ посл д-
няя государыня и обладательница. Объявляемъ черезъ сіе вс мъ и 
каждому, кому о томъ в дать надлежитъ... Понеже Сибирской губерніп, 
Куноватской волости, остяцкой князь Яковъ Артанзіевъ всеподдаи-
п йше Насъ просилъ о подтвержденіи данной праирад ду его род-
ному, князю Лугую, въ 7094 (1586) году, въ август м сяц , при 
Государ , Цар п Великомъ Княз еодор Іоаннович , всея Россіп 
Самбдержц , жалованной грамоты, въ коей яашісано, что „прі зжалъ 
къ Его Царскому Величеству съ великія р ки Оби городовъ Куно-
вата, Илумы и Ляпина, да городковъ Мункоса, Юлія п Березова князь 
Лугуй, чтобъ его пожаловать т хъ его городковъ ратнымъ людямъ, 
которые сидятъ въ город на велпкой р к на Оби, на усть Иртыша, 
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воевать его и племя его все и его людей, которые въ т хъ во шти 
городахъ сидятъ, не вел ть, а дань-бы ЕЗЬо Величества съ него съ 
т хъ его городковъ вел ть имать въ Вымской земл , по Его Госу-
дареву гкаловангло приказнымъ людямъ, кому будетъ приказано. И 
Его Величество Лугуя князя съ т ми его городкп пожаловали для 
того, что онъ къ Его Величеству прі далъ напередъ вс хъ бпть 
челомъ, вел ли съ него имать по Его Государеву жалованыо съ его 
городковъ ;въ Вымской земл данп на годъ по семи сороковъ соболей 
лутчихъ; а цривозить ему дань ежегодно въ Вымъ 'самому или его 
братьямъ, пли племянникамъ. И воеводамъ, которые на усть Иртыша на 
Оби новый городъ поставили, на Лугуя князя и па его городки рат-
ныхъ людей не посылать, и воевать его не.в л ть п помпнковъ и 
посуловъ съ нихъ не имать; а привезть ему дань впервые на Вымъ 
къ приказному челов ку й къ ц ловалышкамъ на срокъ на Дими-
тріевъ день л та 7096-го (1588); а привезть на два года дань четыр-
надцать сороковъ на 95-й годъ, да 96-й и впредь въ два года при-
возить дапь потому-жъ, а т ми городки подмогать п подмога имъ 
т мъ давать, кого межъ себя выбравъ пошлютъ съ даныо на Вым-
скую землю". Чсго ради Нашъ Сенатъ, разсматрпвая по Высочай-
шему Нашему повел нію оную грамоту, Всеподдапн Нше Намъ пред-
ставилъ, что оная какъ изъ взятой отъ него Артанзіева родословной 
росписи значитъ, дана прапрад ду его родному, показанному князю-
Лугую, въ подтвержденіе чего изъ бывшаго Сябнрскаго яриказа въ 
175S год Іюля 7-го даиъ ему, Артанзіеву, Указъ за печатью. И по 
сему Сенатъ, им я о его происхожденіи: отъ означеннаго князя Лугуя 
подлинное доказательство въ названіп его кияземъ, и сумн нія не 
находитъ. Въ разсуяадонін чего Мы, сипсходя sa всеподданн йшуіо 
его, Артапзіева, просьбу, данную въ 7094 год прапрад ду его род-
ному, князю Лугую, я:алованнуіо грамоту со пзображенными въ оной 
преимущоствами симъ Всемнлостив йше подтверждаемъ. 

Дана въ Москв л та отъ Р. X. 1768. Генваря четвертаго на 
десятаго дня, государствованія Нашего въ шестое л то. 

Е к а т е р и н а . 

Вице-канцлеръ князь Алексапдръ Голицинъ. 

При запечатаніи въ коллегіи иностранныхъ д лъ № 168». 

Въ посл днее время Министерствомъ Землед лія й Государ-
ственныхъ Имуществъ разъяснено, что «земли, находящіяся во вла-
д ніи сибирскихъ пнородцев7), сл дуетъ счптать казеннымп, если въ 
отд лыіыхъ случаяхъ инородцами не будутъ предотавлены точныя 
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доказательства принадлежности имъ земель въ собственность». Къ 
такому заключенію приводятъ нижесл дующія соображенія: во 1-хъ, 
по ст. 26 Положенія объ ішородцахъ, основанной на § 24 закона 
22 іюля 1822 года, кочевые инородцы составляютъ особенное сословіе 
въ равной стеиени съ крестьянскимъ; во 2-хъ, по законоположеніямъ, 
на которыхъ была основана 669 ст. Законовъ о состояніяхъ, иэданія 
1857 года, вс земли и угодья, принадлежащія каждому селенію, 
какимъ-бы образомъ въ начал они ни были пріобр тены: по преж-
нішъ-ли дачамъ и кр постямъ, или отведены отъ казны для водво-
ренія и над ленія, считаются казенно-общественнымъ имуществомъ, 
и влад ніе ими предоставляется мірскому обществу, съ платежомъ 
установленнаго оброка, безъ ограничеыія времени и срока; и, нако-
нецъ, въ 3-хъ, изъ смысла поздн йшаго4 закона 23 мая 1896 года о 
главныхъ основаніяхъ поземельнаго устройства въ Сибири вытекаетъ 
общёе предположеніе, что земли, занимаемыя инородцами, принад-
лежатъ казн . 

Кром того, еще разъяснено, что «въ предъявленіи къ инород-
цамъ иска о признаніи (за казною) права собственности на состоящія 
въ пользованш инородцевъ земли не представляется надобности, ибо 
такія земли признаются казенными по закону». 

Документы, представляемые инородцамн въ доказательство правъ 
собственпости, подлежатъ, по разъясненію Сената, пров рк и оц нк 
нсключительно Суда. 

ГІо смыслу 406 ст. X т., 1 ч., вся территорія Березовскаго и Сур-
гутскаго у здовъ составляетъ собственность Государства. 

Часть территоріи этихъ у здовъ занимаетъ л сная площадь, по 
смыслу п. 8, ст. 6, т. Ш, 1 ч., составляющая государственные л са, 
состоящіе въ пользованіи ішородцевъ. 

На основаніи указанныхъ законоположеній, имущественныя права 
инородцйзъ можно-бы формулировать сл дующимъ образомъ: 

Ве земли, л са и воды Березовскаго и Сургутекаго у здовъ соста-
вляютъ гоеударетвенную собственность; права - же инородцевъ на эти 
угодья заключаются лиіиь въ пользованіи тако ыми. 

Право пользованія л сомъ, какъ матеріаломъ, ограничено, и 
вообще, л са этихъ округовъ управляются на общемъ основаніи. 

Право пользованія водами не ограничено, н казна въ управленііі 
этими угодьями не принимаетъ участія. 

Что касается третьго рода угодій-земель, т. е. собственно луговъ, 
то и этими угодьями инородцы пользуются, за малыми изъятіями, не-
огранігченно, при чемъ едаютъ въ аренду с нокосные участки русскимъ. 
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Вс водныя пространства, на которыхъ производятся рыболовные 
промыслы, распред лены между инородцамн» по степени ихъ доход-
ности, неравном рно. Такъ, н которыя группіі инородцевъ, состоящія 
изъ большого числа членовъ, пользуются водамя малоц нными н, на-
оборотъ, водныя простраиства, сдаваемыя за высокую арендную плату, 
находятся въ пользованіи группы инородцевъ, состоящей изъ немно-
гихъ членов7>. 

Рыболовныя угодья можяо разд лить на дв категоріи: 1) угодья 
съ устойчивымъ и опред леннымъ м стоположеніеыъ и доходностью 
и 2) угодья, не им ющія такой устойчивости и опред ленной доход-
иости; къ 1-й категоріи относятся неводные пески постоянные и вре-
мениые, ко 2-й—промысловыя м ста: незяачительные пески, ямы 
и косы, сора, протоки, салмы, плавежные пески и, наконецъ, озера. 

Вс рыболовныя угодья эг.сплоатируются способами троякаго 
рода: одни за опред ленную арендную плату, безъ участія вотчинни-
ковъ; другія за опред ленную арендную плату, съ участіемъ вотчин-
никовъ; третьи безъ аренды, самими вотчинниками. 

Угодья, принадлеяіащія крестьянамъ, большею частью эксплоати-
руются ими сампми на артельвыхъ началахъ; инородцы сами эксплоа-
тяруютъ лишь ничтояшую часть своихъ обширныхъ угодій, остальное 
же сдаютъ въ аренду рыбопромышленникамъ. 

Эксплоатація перваго рода практикуется повсем стно въ Сургут-
скомъ кра и въ Березовскомъ, нпже Березова; въ остальной - же 
части Березовскаго края такой способъ эксплоатаціп практикуется 
лпшь отчасти. Взаимныя отношенія меяеду вотчинниками и аренда-
торами не связаны никакими посторонними обязательстваші и ограни-
чиваются лишь контрактомъ на сдачу угодій. 

Эксплоатація вшорого рода практикуется лишь въ Самаровской 
волости и, въ двухъ случаяхъ, въ Казымской — Березовскаго края. 
Насколько разнообразны условія участія вотчинниковъ въ эксплоа-
таціи угодій, видно изъ того, что въ приведенныхъ ниже выпискахъ 
изъ 7 контрактовъ, во вс хъ 7 случаяхъ, условія эти различны. 

II о р к 0 б л. 

1) По контракту отъ 23 октября 1895 года, крестьянами деревни 
Скрипуновой сдана въ аренду съ 1896 года на 3 года крестьянину 
Федору Васильеву Змановскому половина угодій, отъ Туядыковой из-
толови и до конца Тундыковой косы, по 25 р. въ годъ. На другой по-
ловин вотчішники неводятъ сами своей артелыо, но неводомъ арен-
датора, за 4 пая, безъ обязательства сдавать ему выловленную рыбу. 
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2) По контратаамъ отъ 21 мая и 14 сентября 1895 года, крестья-
яами деревни Зеньковой сданъ въ ареиду съ 1896 года на 3 года кре-
стьянамъ: Печганову, по 170 руб., п Егору Васильеву Змановскому, 
по 200 руб. въ годъ, песокъ Деревенскій, съ изголови и до окончанія 
Коневской межи, по половпн песка каждому, т. е. каждый изъ арен-
даторовъ моягетъ неводпть двумя артелями, съ правомъ вотчиншшовъ. 
им ть свою артель; за неводъ п прочее второму арендатору 3 пая, безъ 
обязательства сдавать ему выловленную рыбу. (Въ дапномъ случа 
неводьба пропзводится 5 артелями: 4-мя арендаторскими и одною— 
вотчянциковъ). 

3) По контракту отъ 12 марта 1895 года, крестьянами деревни 
Скрипуновой сданъ въ аренду съ 1895 года па 3 года крестьянину 
Ивану Васильеву Змановскому песокъ Ососовскій, по 15 руб. въ годъ, 
съ правомъ вотчшшиковъ им ть свою артель. Неводъ свой ИЛІІ же 
арендатора; за неводъ и за прочее—4 пая, безъ обязательства сдавать 
выловленную рыбу арендатору (въ данномъ случа неводьба произво-
дится 2-мя артелями). 

4) По контракту отъ 4 декабря 1894 года, инородцамп юртъ Че-
быковыхъ сданы въ аренду съ 1895 года на 6 л тъ крестьянпну Елп-
зару Пванову Коневу песокъ Глазковскій й Глазковская коса за 135 р. 
на 6 л тъ, съ правомъ вотчиннпковъ кидать 2 тони ежедневно посл 
14 сентября. 

П о р к II р т ы ш у. 

5) По контракту отъ 10 октября 1895 года, крестьянаміг деревнп 
•Фроловой сданъ въ аренду съ 1896 года на 3 года крестьянину Фе-
дору Константпнову Соскину песокъ на нпжнемъ усть полоя р. Иртыша, 
за сумму по 40 рублей въ годъ, оъ правомъ вотчинішковъ, въ числ 
19 челов къ, им ть свою артель, контрактъ которой отъ 3 марта 1896 
года заключается въ сл дующемъ: арендатору за неводъ—3 пая; ло-
шадь, тел га и башлыкъ артельскіе, при чемъ башлыку пай отъ двухъ 
артелей и платы 40 рублей. Всю добавочную рыбу сдавать ареидатору 
безъ пятна, по ц н : садовую за пудъ: осетръ 5-ТІІ четвертей и стер-
лядь 7 вершковъ 4 руб. 25 коп., недом рокъ половшшой ц ной, 
нельма 9 вершк. 3 р. 50 к., язь 5 вершк. 1 руб. 25 к., щука—по суще-
ствующей ц н ; солеыую рыбу—язя и щуку—солить солыо аренда-
тора п сдавать по существующей ц н . Подъему получепо по 40 руб. 
яа пай. 
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По р к 0 6 і і , в ъ Б е р е з о в с к о м ъ о к р у г . 

6) По контракту отъ 27 января 1896 года, инородцаміі юртъ Па-
шерцевыхъ сданъ въ аренду съ 1896 года иа 3 года купцу Ефпму 
Тимофееву Новицкому песокъ Тугацкій no 50 руб. ежегодно, съ т мъ, 
что арендаторъ производитъ неводьбу одн суткп, а вотчиннпки— 
другія (т. е. посуточно съ вотчішниками). Добываемую рыбу сдавать 
по существуіощимъ ц наиъ арсндатору. Матеріалы—въ счетъ добы-
ваемой рыбы. 

7) По контракту отъ 4 сентября 1894 года, ииородцами юртъ 
Ванзеватскихъ сданъ въ аренду съ 1895 г. на 4 года купцу Степану 
Васгаіьеву Новпцкому песокъ Ванзеватскій и сора—Ватма-поръ и Тах-
мысовъ, по 142 руб. 87 коп. еягегодно, съ правомъ вотчиншіковъ' про-
пзводить въ сорахъ ловъ рыбы совм стно съ ареидаторомъ; добывае-
мую рыбу сдавать по существующимъ ц намъ арендатору. 

Первые 5 случаевъ относятся до водъ Самаровской волости, То-
больскаго округа, остальные же 2—Казымской волостп, Березовскаго 
округа, гд вотчинники пнородцы. 

Для охарактеризованія доходовъ артели приведу данныя о ре-
зультат улова Фроловской артеліі, неводившей въ числ 19 чело-
в къ (контрактъ № 5) въ л то 1896 года. 

Добыто св жей садовой рыбы: За пудъ. На сумму. 

Пуд. Фун. Руб. Коп. Руб. Коп. 

осетра м рнаго 175 2 4 50 787 72 

— недом рка • • • 6 20 2 — 13 — 
стерляди крупной — 33 6 — 6 — 

— м рной 6 17 4 50 28 89 
— педом рка 9 — 2 — 18 — 

муксуна 19 25 4 — 78 50 
нельмы м рной 11 8 4 — 44 80 

недом рка 1 — 2 — 2 — 
язя отъ 6 вершк 151 10 1 50 226 87 

недоязка 9 5 1 — 9 12 

щуки отъ 7 вершк. . 10 10 1 50 15 31 

Всего на 1230р. 21 к. 

Артель эта была организована изъ 19 вотчпнниковъ.и 7-МІІ ра-
бочихъ ареидатора, что составитъ всего 26 челов къ, разд ленныхъ 
на 2 артели, по 13 челов къ въ неводу. На об артели башлыкъ 
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одинъ; ему пай, да арендатору за неводъ по 3 пая отъ артели, итого 
6 паевъ, а всего 19+7-1-14-6=33 пая. За исключеніемъ расхода по 
артели (башлыку 40 руб., лошадь 35 руб., двумъ береговымъ 14 руб., 
и остальные расходы по продовольствію 24 руб.), всего 111 руб.; чнстый 
доходъ артели выразится въ сумм 1119 руб. 21 коп., что составитъ 
на каждый пай по 33 руб. 90 коп. 

Эксплоатація третьяго рода практикуется въ Самаровской воло-
сти и въ 2-хъ волостяхъ Березовскаго края—Елизаровской и Котской. 
Вотчинники являются лицами, заинтересованными въ усп х про-
мысла, и на нихъ лежитъ, главнымъ образомъ, весь рискъ предпріятія. 

Рыбопромышленникъ вотчинникамъ аренды не платитъ, а вы-
даетъ подъемъ-ссуду въ опред леиной сумм на каждый пай: день-
гами, мукою и неводнымп матеріалами, обязывая въ то-?ке время ры-
болововъ-вотчиннпковъ всю добытую рыбу сдавать ему по впередъ 
назначенной ц н . На низкіе сорта рыбы (налимъ, язь и щука) 
ц на не всегда заран е опред ляется; ставится условіемъ, что такая 
рыба должна прпниматься по существующимъ ц иамъ, а пногда даже 
съ уступкой ц ны, до 15 к. на пудъ. Отяосительно же сырка порою 
д лаются такія оговорки: при плохомъ улов должно быть прибавлено 
къ договоренной ц н по 50 коп. на пудъ или при хорошемъ улов 
сд лана уступка въ 25 к. съ пуда. 

Условія расчета за рыбу, прішимаемую отъ рыболововъ, таковы: 
если стоимость добытой рыбы превышаетъ подъемъ-ссуду (переловъ), 
то сл дующія съ рыбопромышленника деньги должны остаться на по-
крытіе старыхъ долговъ; если-же стоимость добытой рыбы мен е 
суммы подъема-ссуды (недоловъ), то перебранная у рыбопромышлен-
нпка сумма доляша быть ему возвращена наличными деньгами, или 
же рыболовы вотчіганики обязаны и на будущій рыболовиый сезонъ 
заключить съ нимъ коитрактъ на производство промысла. 

Изъ разсмотр нныхъ мною 6-ти коитрактовъ этой группы въ 5-ти 
случаяхъ неводной матеріалъ поставленъ въ счетъ подъема-ссуды, a 
въ одномъ случа за неводъ рыбопроішшленника выговорено съ вот-
чинпиковъ 3 пая отъ артели й башлыку одинъ пай, да деньгамя 30 р. 

Назначенная ц на на рыбу сл дующая: 

Садовая морсженная рыба за пудъ: 

осетръ 5-ти четвертей. . . . отъ 3 р. — к. до 5 руб. — к. 
муксунъ — 2 „ — „ — 4 „ — „ 
нельма 8—9 вершковъ . . . — 2 „ 50 „ — 4 „ — „ 
стерлядь 8 вершковъ . . . . . — 4 „ — „ „ -- ,> 
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сырокъ отъ 2 р. — к. до 3 руб. — к. 

лобарь . . , — 1 „*— „ „ — „ 

язь Ъ1к вершковъ — 1 „ 20 „ — 1 „ 60 „ 

Осетръ и нельма—недом рокъ—въ половину ц ны. 

Соленая рыба за сотню: 

сырокъ и язь 6 вершк. . . . отъ 2 р. — к. до 3 р. — к. 
щука 8 и 9 вершк — 1 „ 50 „ — 3 „ — „ 

Соленая рыба за штуку: 

нельма отъ — р. 40 к. до — р. 45 к. 
муксунъ — — „ 15 „ „ 20 „ 
осетръ — 1 „ 20 „ — 1 „ 50 „ 

Подробное распред леніе ц нъ по даннымъ вс хъ 6-ти контрак-
товъ видно изъ сл дующей таблицы. 

Садовая мороженая рыба за пудъ, въ коп йкахъ: 

Фамиліи рыбопромы-

шленниковъ. 

Шейміпіъ 

Соскинъ 

Протопоповъ 

Кайгородовъ I 

Кайгородовъ II 

Корепаповъ 

a 
О 

500 

400 

400 

300 

400 

350 

і 
и 
О 

400 

400 

300 

400 

350 

A 

§ 

400 

350 

250 

200 

300 

300 

A 

5 

400 

3 ft 

3 

250 

250 

200 

300 

і 
о 

100 

A 

120 

160 

Соленая рыба за штуку, въ коп йкахъ: 

Протопоповъ —сырокъ, язь отъ 6-ти вер. и щука 9 вер. 3 коп. 

Кайгородовъ I—та же рыба 2 к., а щука ІУа коп. 

Кайгородовъ II—та же рыба 2% к., а щука отъ 8 вер. 2 к. 

Осетръ. Нельма. Муксунъ. 

Протопоповъ 150 к. 45 к. 20 к. 
Кайгородовъ 1 120 „ 40 „ 15 „ 
Кайгородовъ II . . . . 120 „ 40 „ 15 „ 

Для блгокайшаго ознакомленія съ рыболовными угодьями въ 

приложеніи мы пом щаемъ подробный списокъ угодій съ обозначе-

иіемъ названія, типа, м стонахожденія и того, въ чьемъ пользованііі 
13 
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находится угодье, а также—кто, на какой срокъ и за какую сумму его 
арендуетъ; кром того, показано число строеній. 

Весь обскій рыбный бассейнъ съ безчисленными притоками, 
сорами и протоками во все время отъ вскрытія до замерзанія р къ 
представляетъ сплоішщя рыболовныя угодья, и привсденный списокъ, 
разум ется, не псчерпываетъ вс хъ угодій; въ пего вошлп лишь 
только т изъ бол е значительныхъ угодій no pp. Оби и Иртышу, 
какія поддаются регистрацііг. 

Вс зарегистрованныя рыболовныя угодья разбросаны неравно-
м рно на . громадномъ, свыше 2,000-верстномъ, протяженіи по Оби. 
Для удобн йшаго обзора угодья эти можно разд лить по райоиамъ 
на 5 сл дующихъ группъ: 

Группа 1-я. Сургутскій районъ, №№ 1—14. (На протяженіи 
350 вер., отъ грашщы Нарымскаго края до устья р. Ваха, н тъ зареги-
стровашшхъ угодій). 

Во всемъ кра зарегистровано только 14 угодій, расположенныхъ 
лишь въ западной части округа, на протяженіи слшпкомъ 400 веретъ. 

Вс эти угодья эксплоатируются способомъ перваго рода—за 
опред ленную ареидную плату. 

Язъ числа этнхъ 14 только 3, бол е зиачителышя, сосредоточены 
въ одн хъ рукахъ (Нартымовъ, №№ 11, 12 и 13). 

Группа 2-я. Самаровскій раііонъ, №№ 15—54. Въ этомъ район 
сгрупппровано по 3-мъ различнымъ направленіямъ 40 рыболовныхъ 
угодій. 

Въ Самаровской волости: 

на востокъ отъ Самарова, вверхъ по Обп, на протяженіи 
85 верстъ 18 угодій. 

на югъ отъ Самарова, по ГІртышу, на прстшенш G3 в.. 10 ,. 

Въ Елпзаровской волости: 

на с веръ отъ Самарова, внизъ по Оби, на протяя^еніи 85 в. 12 „ 

Подавляющее болыппнство этихъ угодій эксплоатируется спо-
собами втораго и третьяго рода, т.-е. съ участіемъ вотчишшковъ и 
самими вотчиш-шками. 

Вс угодья этого района концентрпруются и тягот ютъ къ селу 
Самаровскому. 

Группа 3-я. Середпшшй районъ, меяаду Самаровскпмъ іі Обдор-
скомъ, №№ 55—96, гд 42 рыболовныхъ угодья разбросаны на гро-
мадиомъ протяженіи въ 640 верстъ. 
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Районъ этотъ, въ свою очередь, можетъ быть подразд ленъ на 
3 меиыішхъ: а) отъ с. Сухорукова до с. Чемашъ, гд угодья разбро-
-саны сравнительно часто, па протяженіи 235 верстъ—25 угодій; б) отъ 
•с. Чемашъ *) до с. Кушевата, гд угодья разбросаны р дко, на протя-
женіи 300 верстъ—16 угодій и в) отъ с. Кушевата до Шурушкара, гд 
ла протяяіеніи 100 верстъ находится лишь 1 зарегистрованное угодье. 

Половина угодій этого райоыа, именно съ М 69 по № 90, на про-
•тяженіи около 370 верстъ (отъ юртъ Халопанскихъ, ниже с. Кондин-
скаго, и до юртъ РІшварскихъ, по М. Оби, протпвъ села Кушеват-
•скаго), сосредоточены путемъ аренды въ рукахъ трехъ членовъ много-
числеиной фамиліи Новицкихъ (потошш Новицкаго, который въ 
1715 г. былъ поставленъ надзирателемъ за исполненіемъ новокрещеп-
ными инородцамп христіанскихъ обязанностей). Изъ числа этихъ 
угодій первые 11 расположены въ район , изъ котораго зимою мерзлая 
рыба транспортируется къ тобольскому рынку. За вс эти угодья 
уплачивается Новицкими арендной платы ежегодно 1,183 руб. 87 коп., 
что составляетъ, въ среднемъ, за угодье по 56 рублей съ коп йками. 
Новицкіе им ютъ свои суда, баржи й павозкн, на которыхъ они заво-
^ятъ на промыслы товары, а оттуда транспортируіотъ рыбу. 

6 угодій иодъ рядъ, №№ 59—65, расположенныхъ выше, арен-
дуются крестьяниномъ Матошииымъ, который совс мъ переселился 
изъ Самаровской въ Кондинскую волость и на одномъ изъ угодій 
лроживаетъ постоянно (№ 60). 

За вс эти угодья Матошинъ уплачпваетъ арендной платы еже-
годно 807 рублей, что составляетъ, въ среднемъ, за угодье по 134 р. 
съ коп йкаміг. Вс эти угодья сгруппированы на протяженіи 50 верстъ. 
Матошітнъ им етъ свои оуда—баряш. 

Между угодьями Матошина и Новицкихъ—45-ти-верстиый буферъ. 
гд 3 угодья, №ЛГ2 66, 67 и 68, арендуются тремя м стными промыш-
ленниками. 

РІзъ числа остальныхъ угодііі этого района, расположенныхъ 
ниже арендуемыхъ Новицкими; 3 угодья по Болыпой Оби арендуются 
круішыми промышленниками, одно—Котовщиковой (№ 91) и два—тор-
говымъ домомъ «М. Плотниковъ и С-ья» (№]\» 93 и 94). 

Такішъ образомъ, изъ 42 угодій этого района-30 находятся въ 
рукахъ 4 крушшхъ промышленнііковъ, 2 угодья (№№ 56 и 02) эксплоа-
тируются самими вотчіганиками и 10 арендуются 9 мелкими промыш-

*) Иа всомъ протяженіи ввсрх'ь по Оби отъ с. Чемашъ рыбу садятъ въ оады 
и траиспортируютъ ее къ рынкамъ мерзлуго. • 
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ленниками, изъ которыхъ только разв трехъ—Кайгородова, Григорье-
ва и Козлова—можно счптать бол е илн мен е самостоятельными. 

Групш 4-я. Обдорскій районъ. Въ этомъ район сгруппировано 
47 рыболовныхъ угодій. Вверхъ отъ Обдорска и до Шурушкара, на 
протяженіи около 100 верстъ, 20 угодій, съ № 97 по№116. Внизъ отъ-
Обдорска, до нижняго устья М. Оби и р ки Щучьей, на протяженіи 
около 150 верстъ,—27 угодій, №Л» 117—138 н 165—169. 

Угодья эти распред лены между арендаторами такъ: у торговаго 
дома «М. Плотниковъ и С-ья» 7 угодій (№№ 97, 100, 104, 109, 128, 
129 и 130); угодья эти разбросаны на протяженііі около 200 верстъ; 
у Котовщиковой—одно (№ 111), у Туркова—два (№№ 102 и 105), у 
обдорскнхъ обыват^лей: Карпова—два(№№ 121 и 132) и Протопопова— 
два (MM» 113 и 16^. 

У вс хъ названныхъ лпцъ есть своп суда для транспортированія 
рыбы. 

Зат мъ, показано не арендованными 5 угодій (№M 98, 99, 106,. 
110 и 135) и 8 угодій, на которыхъ производится промыселъ полу-
неводами разными лицами (№Д° 124, 127, 131, 133, 136, 138, 165 п 
169). 

Наконецъ, остальныя 20 угодій распред лены между 12 мелкішіі 
промышленниками, изъ которыхъ трое составляютъ пришлый эле-
ментъ и ареыдуютъ 5 угодій (№№ 107, 108, 123, 125 и 126) и девять 
обывателей с. Обдорскаго арендуютъ 15 угодій; изъ нихъ одинъ— 
5 угодій {№№ 114, 117, 119, 134 и 167), двоо,—цо два (№№ 101, 103 и 
112, 118) и шесть—по одному {М>№ 115, 116, 120, 122, 137 и 168). 

Группа о-я. Низовской райоиъ. Въ самыхъ низовьяхъ Оби по 
обоимъ ея берегамъ и у острововъ, до Обской губы й до устья 
р. Надыма, разбросано 26 рыболовныхъ угодій (№№ съ 139 по 164). 

Почти половина этихъ угодій сосредоточена въ рукахъ двухъ 
самыхъ крупныхъ промышленниковъ: у Брошпікова—8 угодій (№№ 139, 
140, 141, 148, 149, 150, 153 и 157) п у Корниловой—4 (№№ 142, 143, 144 
п 154). 

Угодья эти сгрушіированы у праваго берега Оби и у острововъ 
по Б. Оби. 

Зат мъ показапо 5 угодій, на которыхъ производится промыселъ-
полуяеводами разными лицами—это №№ 145, 147, 161, 162 и 164. 

Остальныя зат мъ 9 угодій (№№ 146, 151, 152, 155, 156, 158, 159,. 
160 и 163) распред лены между 8-іо мелкими промышленниками, соста-
вляющими исключительно прпшлый элементъ. 
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Кром указаішыхъ 169 угодій, промыселъ рыбы производится 
яаселеніемъ повсем стно. По вс мъ почти ниселениымъ пунктамъ по 
Обц и низовьямъ ея притоковъ л томъ разъ зжаютъ и прояшваютъ 
мелкіе рыбопромышленники п прнказчики круппыхъ; онн скупаютъ 
рыбу, добываемую населеніемъ въ волышхъ водахъ, не сданныхъ въ 
лренду, и тутъ-яге ее засаливаютъ. Такіе пункты называются зд сь 
«станками». 

3. Орудія и епособы лова. 

Преграждонія: полъ, запоръ, рукавъ.—Кривда.—С ти и р жовки.—Варовое загра-
лсдеиіе.—Неводиой промыселъ.—Плавныя с тй, колдаиы.—Важаны и саибы.—Крюч-
ішвыя орудія.—Котцы.—Плстеныя орудія: морды, гимги.—Зимаяя, варовая и л тняя 

•гимга. 

Въ пом щенномъ въ VI выпуск „Ежегодшіка Тобольскаго Гу-
•бернскаго Музея" за 1896 г. /груд Н. А. В а р п а х о в с к а г о : „Рыб-
ный промыселъ въ бассейн р. Оби", излоя ено оппсаніе орудій рыбнаго 
лова; зат мъ т -яіе орудія описаны г. Варпаховскимъ бол е подробно, 
съ рисунками, въ первомъ отчет его Министерству Землед лія и 
Государствеішыхъ Имуществъ по изсл доваиію западно-сибирскаго 
рыболовства, изданномъ въ 1898 г., подъ заглавіемъ: «Рыболовство 
въ бассейн р ки Оби. I. Орудія рыболовства и продукты рыбнаго 
яромысла». Поэтому мною дано ниже ошісаиіе только т хъ орудій, 
какія не описаны подробно г. Варпаховскимъ, но произведено перечи-
«леніе вс хъ орудій, при чемъ даны рпсункп, отчасти заимствованные 
j г. Варпаховскаго, изъ его посл дней работы (рис. 27—31, 33, 38, 
4J. и 42). 

Началомъ передвііженія рыбъ я принялъ конецъ замора, т. е. 
•ближайпіее время передъ вскрытіемъ р къ, и съ этого момента начиу 
язложеніе способовъ лова. Излагаемые ниже способы относятся 
преимущественно къ мелкому рыболовному промыслу, пропзводимому 
круглый годъ. 

Добываніе рыбы въ полахъ, по протокамъ, малыми неводамн про-
изводится нед лп 2—3, со времешг очищенія ото льда протоки (пока 
р ка еще не вскрылась) н до появленія прибылой воды, въ приле-
гающпхъ сорахъ. Добывается преимущественно язь. 

Полъ. Осеныо, въ август —сентябр , обсохшія протоки перего-
ражнваются почти во всю ширину, при чемъ оставляется лишь у на-
горнаго берега свободиое пространство для прохода льда и судовъ. 
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Перегоражпваютъ протокц мелкпмъ тальникомъ, отъ ^ до z/\ вершка: 
толщиною, а вышпною до 2у2 саженъ. Для этого роется канавка въ-

І арш. ширпною; по одному изъ ея краевъ втыкается тальникъ, на. 
разстояніи І арш. колъ отъ кола; такимъ-же образомъ по другому 
краю этой канавки, на такихъ-же разстояніяхъ, втыкаютъ колья, но-
такъ, что-бы второй рядъ ихъ не совпадалъ съ первымъ, а что-бы колъ 
второго ряда прпходился противъ • середішы мсжду кольямп перваго. 
Иногда городятъ и гуще, втыкая 4—8 рядовъ. 

Какъ только прпбылая вода затопптъ протоку (это случается даж& 
до вскрытія р къ), прпступаютъ къ неводьб . Неводятъ малыми не-
водами, по теченію протоки. Огъ м ста замета рыба стремится уб -
жать, но, не дойдя саженъ 20 до пола (запора), останавливается оть 
шума, производпмаго тальыикомъ (стукъ другь о друга и быстрое те-
ченіе воды), д лаетъ оборотъ вдоль пологаго берега, а передъ невода 
въ это время подойдетъ къ яру—фарватеру, и вся рыба яеизб жпо 
попадаетъ въ неводъ (тальнпкъ—мелкШ, гпбкій очищается тщательн» 
отъ сучьевъ, выбпрается прямой, что-бы вполн соотв тствовалъ своеіі 
ц лп назначенія—производить стукъ, шумъ). 

При этомъ зам чается, что въ томъ м ст , гд воткнутъ бы-
ваетъ тальникъ, образуется впосл дствіи валъ отъ наноса песка, самый-
же тальнпкъ часто проростаетъ, п въ этомъ м ст образуется нер дко 
ц лая грива. 

Оппсанный способъ добыванія рыбы практикуется въ Сургут-
скомъ у зд , въ Самаровской волости Тобольскаго у зда и Елнза-
ровской—Березовскаго. 

Кром того, въ Самаровской іГ Елизаровской волостяхъ загра-
жденіе протокъ производптся весною, по вскрытіи р къ, но совершенно-
иначе, ч мъ устройство половъ осеныо, и самый способъ лова рыбы 
разнптся отъ описаннаго. 

На предназначенномъ для запора м ст поперекъ протоки пере-
тягиваютъ кр пкій канатъ, служащій опорою всего запора. Зат мъг 

съ лодокъ ставятъ козла, состоящія изъ двухъ жсрдей вершинами 
внизъ; первую я:ердь ставятъ отв сно, а вторую наклоыно, по теченін 
ниже первой, и оба комля я«ердей связываютъ веревкою. Козла ста-
вятъ на разстояніи не бол е одной сажени другъ отъ друга, а къ бе-
регамъ на дв сажени. На козла кладутся толстыя жерди-матки, подл 
матокъ втыкаютъ отв сно, другъ подл друга и въ одинъ рядъ, колья 
березовые или таловые, длиною до 3-хъ саженъ, а толщиною % вершка. 
въ отруб (шатенникъ). Добываніе рыбы производится такъ. Собирается 
артель отъ 8 до 20 челов къ; изъ иихъ 6 челов къ закидываютъ не-



Рно. 27. — Рукавъ и заграждеиіе для его постапошш. 
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водъ, а остальные усаживаются въ н сколько лодокъ и производятъ 
стукъ, колотя на подобіе барабанщиковъ, двумя короткими палкамн 
въ положенную поперекъ лодки тесницу; стукъ этотъ у запора про-
изводится во все время, пока идетъ неводьба. 

Въ лучшихъ протокахъ, гд рыба обильн е, крестьяне группи-
руются по дв артели вм ст , до 40 челов къ. Тогда ловъ рыбы про-
изводится безпрерывно, посм нно, по 6—7 часовъ въ см ну, Добытую 
рыбу (преимущественно язь и недоязокъ) садятъ въ подсадки, и, когда 
подсадокъ наполнится рыбой, ее вычерпываютъ въ лодку, которую и 
уводятъ домой люди изъ чнсла стукалыциковъ. Въ артель прини-
маются, кром взрослыхъ муяічішъ, жешцішы, д вушкп и парни отъ 
14 л тъ. 

Ниже по Оби добываютъ весной рыбу тоже при помощи загра-
жденій, но путемъ плетеныхъ орудій. Въ узкпхъ протокахъ д лаютъ 
загражденія, оставляя проходы, въ которыхъ и ставятся эти орудія, 
Орудія эти—видоизм неніе обыкновенныхъ мордъ. Часто прим няется 
особый типъ ихъ, изв стный подъ именемъ рг/кава (см. рис. 27). 

Въ Самаровской волости и въ Березовскомъ кра весной, во 
время половодья, въ заводяхъ промышляютъ рыбу, такъ называемой, 
кривдой. Кривда—это с тной м шокъ, пргщ ланный къ трехугольной 
равнобедренной рам , дв стороиы которой—дв жерди до 3 саж. 
длиною, скр пленныя у одного конца, гд , кром того, им ется рас-
порка, чтобы жерди не сходились; разстояніе между противоположиыми, 
раздвинутыми концами жердей—3—4 арш.; концы ихъ соединены верев-
кой. Кривду ставятъ одной ножкой въ дно р ки, а скр плеиные концы 
жердей укр пляютъ па козлахъ изъ 2 кольевъ. Къ глухому концу 
м шка пршф плена нить, конецъ которой находится въ рукахъ у 
ловца. Рыба, попадая въ м шокъ кривды, его шевелитъ и приводитъ 
въ движеніе нитку. Ловецъ выиимаетъ распорку, отчего ножки кривды 
сдвигаіотся. 

Добываніе рыбы въ сорахъ е тями и р эюовками производится 
отъ появленія въ ыихъ прибылой воды и до обыел нія, при чемъ 
с ти ставятъ въ безусловно тихихъ м стахъ, а р жовки въ м стахъ, 
гд зам тно неболыиое теченіе. Добывается препмущественыо язь; 
промыслы продолжаются до обыел нія соровъ, т. е. до половішы іюля. 

Инородцы р жовками почтн не промышляютъ. Промыселъ этотъ 
развптъ лишь среди русскаго населенія и преимуществеино въ Сур-
гутскомъ кра ; въ Березовскомъ кра иромыселъ р ліовками даже 
средн русскихъ—р дкое явленіе; въ Самаровской волости онъ пронз-
водптся только по Иртышу. С ть-же распространена повсем стно. 
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Варовый промыселъ бываетъ не каждый годъ: въ болыиую и за-
стойную воду соровъ не запираютъ, потому что рыба выйдетъ изъ со-
ровъ раньше, ч мъ обозначатся гривы и соровые выходные рукава, въ 
малую-же и среднюю воду промыселъ этотъ практикуется повсе-
м стно. Онъ начинается со времени начала убыли воды. Соровые вы-
ходные рукава преграждаются преимущественно мочальной мережей; 
добываютъ рыбу мальши певодами, притоняя къ этой мереж . Про-
мыселъ длится до 2—3 нед ль. Въ эту же пору (начало убыли воды) 
производятся загражденія озеръ и р чекъ яшльникомъ (сосновая дра-
ница, шириною до і и толщиною до УІ вершк.; длина въ зависимостн 
отъ глубины воды.) Самое я«е вынева^киваніе рыбы производится по 
замерзаніи р къ. 

Рнс. 28. — Новодиая тяга на р. Оби. 

Устройство вароваго загражденія производится сл дующимъ обра-
зомъ. Н сколько ншке верхняго устья выходного рукава (протокн), 
поперекъ его, вбиваются въ дво колья, ТОЛІІЩНОЮ отъ одного вершка, 
на разстояніи сажени другъ отъ друга; противъ каждаго изъ этихъ 
кольевъ вбиваютъ съ низовой стороны еще по колу въ наклонномъ 
положеніи, отчего образуются. козла; посл днія скр пляются пере-
вязыо; на козла кладутся жерди, которыя должны быть поверхъ воды 
четверти на три. Самое заграяеденіе производится прп помощи с ти 
изъ мочальной мереяш—четырехперстки. Такая с ть им етъ дв те-
тивы: верхнюю, которою с ть накидывается на козла, и нижнюю, къ 
которой пршшпзается грузъ (пластины дерна закатываются въ мережу 
и зашиваются). Нияшяя тетива ставится въ разстояніи отъ 1 до 4-хъ 
сая^енъ отъ козелъ, такъ что с ть им етъ наклонное полсшеггіе. Рыба, 

\ 
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дойдя до з.агражденія и встр тивъ препятствіе, поворачиваетъ назадъ; 
поэтому зорко сл дятъ за ея ходомъ. 

Заметъ д лаютъ саженяхъ въ ста и бол е выше запора, и по-
даются къ запору, а притонь производится къ одному изъ береговъ. 

Кром того, въ низовьяхъ Оби, ниже Березова, промыселъ въ 
сорахъ пропзводится еще шіетеными орудіями (варовая гимга, см. шгже). 

Неводной п омыселъ начгшается съ того времени, когда вода 
сбудетъ настолько, что обнажатся пески, съ половины іюля, н длптся 
до р костава. Неводной ловъ производится и зпмою, преимущественно 
въ озерахъ. 

Промыселъ плавными с тями цачпнается съ августа и длится 
съ м сяцъ; добываютъ исключительно сырка; развитъ этотъ промы-
селъ преимущественно въ Сургутскомъ кра , но въ особенностн отъ 
Нарымской границы до с. Алексаыдрова, гд онъ практикуется средп 
всего населенія, какъ русскаго, такъ и инородческаго. Плавная с ть 
перешла сюда изъ Нарымскаго края, н распространеніе ея зам тно 
зд сь развивается. 

Плавную с ть вяжутъ изъ отб льной, льняной тонкой ннтки ма-
шиннаго прпготовленія, въ моткахъ № 35—40, четырехперстку., длнноіо 
отъ 40 до 50 саж.; ішірпна 40 и 45 ячей, около 1% саж. 

Низъ с ти свободный, безъ грузилъ. Верхъ наішзывается на те-
тиву—тононькую бечевку, тоньше ^в дюйма, при чемъ д лается посадка 
на половпну. Къ связанной с ти пзъ этнхъ-же нитокъ надвязывается 
р я ь въ 2—3 ячеи, при чемъ каждая ячея р жи захватываетъ дв 
ячеи с ти, скользя по нимъ свободно, безъ узловъ, а въ р жь про-
д вается бечевка. На разстоянііі сажеыи другъ отъ друга прпвязы-
вается легкій наплавъ изъ коры осокоря, на коротенькнхъ, 3-хъ-верш-
ковыхъ бечевкахъ. 

Самый промыселъ производится такъ. Ловецъ вы зжаетъ въ 
лодк и, найдя м сто съ чистымъ песчанымъ дномъ, выбрасываетъ 
конецъ с ти, привязавъ предварлтельно къ концу крупный наплавъ, 
корыто, или кужню; зат мъ, выбросивъ всю с ть, привязываетъ такой-
же наплавъ и къ другому концу п отплываетъ отъ с ти въ сторону. 
Теченіемъ р ки с ть двішется внизъ, колебаніе—дерганіе наплавьевъ 
и самой с ти—показываетъ, что попала рыба; ловецъ подплываетъ, вы-
нимаетъ рыбу и опять удаляется. Въ темныя ночи на конечныхъ на-
плавьяхъ зажигаютъ фонари. Промыселъ этого рода легокъ и добыч-
ливъ. С ть стоитъ около 15 рублей. 

Въ Березовскомъ кра свое м стное плавное орудіе—колданъ; 
орудіемъ этимъ аромышляютъ въ теченіе всего л та. 



Рлс. 29.— Различныя крючковыя снасти. 1—5.—Осетровые самоловы. 6—7.—Стерляжыі самоловы. 8.—Деіт-
вянныЯ вріочекъ для лова налима. 9—10.—Осотровыо иеремоты. 11—12.—Стерляжыі цёрёмбты. 13.—Озерпаи 

удочка. 14.—Дв блеслы. 
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Тамъ-ж , въ Верезовскомъ кра , осеныо промышляютъ рыбу по 
тіритокамъ Оби и пеиольшимъ р чкамъ при помощи заграждеыій, ва-
-оюанами п саибами, составляющими какъ-бы переходъ отъ плавііыхъ 
•с тей къ отавньшъ. 

Промыселъ рыбы крючковьши орудіями производится, какъ л -
томъ, такъ и зимою, повсом стно, но въ западной части Сургутскаго 
края онъ весьма слабо развитъ. Оііпсаіііе этпхъ орудій сд лано весьма 
подробно г. Варпаховскішъ; разпообразіе крючковъ видно изъ прила-
гаемаго рпсунка. 

Еотцы—тонкія лучішкн, % вергака шіірішою, длшюю въ зависи-
мостп отъ глубпны р чки, съ заостреннымп шіжиими концамн; они 
скр илены между собою въ двухъ м стахъ лыкомъ ііліг саргой и въ 
такомъ віід ч похожи на сплошную нзгородь, могущую свободно ска-
тываться въ трубку. Котцы плн ставятся въ озерахъ п въ р чкахъ 
такимъ образомъ, что они образуютъ какъ бы кадку круглой 
или овальной формы, со щелыо въ 2—3 вершка для прохода рыбы, 
при чемъ ыа тихнхъ м стахъ въ щель пршіаяшваютъ горіізопталыю 
узкій рукавъ, сд ланный изъ такихъ же лучинокъ, а въ м стахъ, 
гд есть течеыіе, прпд лываютъ боковыя крылья, илп л«е просто пере-
гораживаютъ котцамп р чку. Въ первомъ случа , рыба изъ кадки 
вычерпывается сачкомъ, въ посл днемъ случа ее вынеживаютъ у 
запора. Въ Сургутскомъ кра котцамп иромышляютъ, въ течеиіе всего 
л та н осенп, исключительно остяки. 

Рис. 30. — Расположопіе котцовъ. А—салшй котецъ, a—входъ въ пего, b—открыдкн. 

Промыс ЛЪ рыбы плетеными орудіями производится преиму-
щественно ЗІІМОЮ при ІІОМОЩИ загражденій, какъ сплошпыхъ, такъ 
и частичныхъ, и практикуется повсем стно, какъ русскими, такъ и 
ігаородцами. Вс эти орудія, носящія названіе мордъ, очеиь разно-
образны по разм раміі, въ завпспмости отъ м стности и породы рыбъ, 
для ловли которыхъ они изготовляются. Общее въ нихъ то, что вс 
онн представляютъ какъ-бы параболііческую пирамиду, то острую, то, 
въ болыішпств случаевъ, слегка ус чеішую; основаніо этой пира-



РЦС 31- — Рядъ гнмх^ъ на просущк-}). 
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мпды то квадратъ, TO прямоугольникъ, случается и съ закругленными 
краямп (овалъ): стороны (плечи) пирамнды не плоскія, а выпуклыя; 
ус ченная верпіина или круглая, или овальная. Матеріалоиъ для 
морды служитъ: для основанія (прямоугольыой рамы) корневыя каряяжи 
кедра, ели, или (овальной) черемушнпкъ, тальпикъ; для боковъ— 
выстроганные нзъ лиственннцы прутья, пзр дка употребляются и 
таловые; для поперечиаго переплета—строганый тальникъ п, нако-
нецъ, для скр пленія продольныхъ прутьевъ поперечными—кедровая 
сарга. 

Средп этихъ орудій по своей грандіозности и тому вреду, какой 
ири систем сплопшыхъ загра^кденій иміг наносится зд шнему рыбо-
ловству, иапболыііаго внимаііія заслуживаютъ такъ называемыя гимги. 

Рыбный промыселъ этішя снарядами производится въ Березов-
«комъ у зд , на протяженіи около 400 верстъ по Обіг, отъ юртъ 
Неремовскпхъ, выше Березова, и до Обдорска. Снаряды эти изгото-
вляютсяпреимущественноостякамп, прожіівающіши близъ села Мужей, 
изъ т хъ-же матеріаловъ, изъ какихъ готовятся морцы. Въ общемті, 
гпмги, пожалуй, похояги на морды, но большихъ разм ровъ. 

Сообразно вреиени лова, гимгп изготовляются зимиія, л тнія it 
варовыя. 

ІІромыселъ производится: зпмнею гимгой—по замерзаніи Оби, 
до 15 декабря, р дко до 15 января; л тнею гимгой—по вскрытіп Оби, 
іюнь, іюль и до убыли воды, и варовою гимгою—съ начала убылн воды 
и августъ м сяцъ, въ сорахъ. 

Зимняя гимга. Разм ры: вышіпіа 4^ арш., осіюваніе—прямоуголь-
ннкъ 2У2Х1% арш., устье—горло 2 арш. Стоимость па м ст отъ 2 р. 
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до 3 p. Доставка къ м сту до 1 рубля. Основаніе, т. е. рама, состоитъ 
изъ 4 корневыхъ каряжекъ кедровыхъ щш еловыхъ, срощегшыхъ 
между собою сторонамй прямоугольнпка, но не углами. Къ основанію, 
по 4 угламъ и по середин каждой стороны, прикр шіяются палкн 
изъ лиственницы въ палецъ толщиною, всего 8 штукъ; въ вершин 
он собираются въ одинъ пучекъ. Зат мъ, къ основанііо (рам ) при-
вязываются, на разстояніи около вершка другъ отъ друга, тонкія 
палочки, наколотыя изъ лнствешшчнаго л са и гладко выстрогаиныя, 
которыя по м р приближенія къ вершин обр зываются; вс хъ 
этихъ палочекъ 122 штуки. Наконецъ, параллелыю осыованію, винто-
образно укр пляются, тоже на разстояніи: около вершка другъ отъ 
друга, обручи изъ строганаго тальшгка, числомъ 60 штукъ, и обви-
ваются саргой—тонкой лентой изъ кедровыхъ корней. Въ усть обру-
чей 24. Въ верішш гимги сбоку д лается отверстіе, закладываемое 
р шеткою, для выниманія рыбы. Добывается этою гимгою исключп-
тельно осетръ. 

Рис. 33. — Заграждоні и постаповка зішнсй гпмгп. 

Для устройства зпмияго запора выбирается м сто, ие глубжс 
4—4% с., съ глпшістымъ грунтом.ъ дна п съ ровнымъ теченіемъ 
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воды (а не къ одному какому-нибудь берегу),. и долбится борозда 
въ Уі арш. шириною поперекъ р ки. Зат мъ забиваются колья или 
жерди, длиною 4—5 саж,, на разстояніи до 2-хъ ручныхъ сансенъ 
другъ отъ друга (т.-е. до 5 арш.). Изъ тонкихъ таловыхъ яадрдей 
вяжется крестообразно р шетка, или лимазъ, мочальными веревками 

Рис. 34. — Гимга съ однимъ передшшъ лимазомъ—запоромъ. 

или с номъ. Лимазъ этотъ опускается до дна къ вбитымъ уже коль-
ямъ. Лимазъ д лается высотою мен е глубины, такъ что не доходитъ 
до льда на 1—1% еажени. Отступя 3—4^ арш. выше запора выдалбли-

Рис. 35. — Гимга съ однимъ боковымъ лимазомъ. 

вается прорубь по разм ру гимги, устьемъ къ запору, т.-е. противъ 
теченія; въ томъ м ст проруби, гд должно находиться устье гимги, 
и параллельно запору вбпваются два кола пли жерди на разстояніи, 
равномъ ширин гимги; къ одному изъ нихъ пррівязывается лимазъ, 
длиною 3—4/4 арш.;—такъ, что-бьт задиій конецъ его упирался въ 
запоръ. Полоя^еніе этого бокового лимаза къ запору перпендикуляр-
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ное. Зат мъ опускается гимга такъ, чтобы основная рама ея устья 
упиралась во вбитые два кола, и привяза^ный къ ея вершин колъ 
забивается въ дно р ки. Отступя до 5 ручныхъ саженъ, ставится дру-
гая гимга и т. д., смотря по ширпи р ки, отъ 40 до 100 и бол е 
гимгъ. 

Рис. 36. — Плапъ постаповки варовой гимги. 

Стоимость запора находится въ зависимости отъ количества 
гимгъ. Расходъ на каждую гимгу равенъ ,10 рублямъ, со вс ми мате-
ріалами, производствомъ работы, платой и содержаніемъ рабочихъ. 

Рис. 37. — Общій видъ устаііовлепііой варовой гимги. 

Каждому рабочему полагается осматрнвать 7 гішгъ. ІІлата рабочему, 
съ содержаніемъ за весь сезонъ, равна 25 рублямъ. Полный запоръ 
можио загородить при налпчности 15 челов къ и 4 лошадей въ 5—12 
дней. Устройство запора стоитъ до 1,000 рублей. Перечень зпмыпхъ 
запоровъ пом щенъ въ списк рыболовныхъ угодій. 

14 



Рио. 38. — Осмотръ осетровой гіімги. 
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Bajioean гиміа no форм походитъ на бочку. Діаметръ 1 арш.г 

высота—3 арпі., дно глухое. Въ верхней ча^ти сд ланъ рукавъ, дли-. 
вою % арш., въ діаметр 5 вершковъ; снарядъ этотъ соединяется 
узкимъ 5—6 вершковымъ рукавомъ съ другимъ, ігарамидальнымъ 
рукавомъ, им ющимъ въ основаніи прямоугольникъ 2X1^ арш. (безъ 
устья или горла), длину до 3 арш. и діаметръ вершины—5 вершковъ. 
Стоимость гпмги 3 рубля, а рукава—отъ А до 2 руб. Сварядъ этотъ 
«тавится въ усть запертаго сора, согласно прилагаемымъ чертеягамъ: 
рис. 36,—планъ постановкн гимги и рис. 37—общій боковой видъ 
установленной гимги. 

Л тняя гшггя—та-Яіе зимвяя по форм , но мевьшихъ разм ровъ, 
и въ основаніи не прямоугольная, а квадратная, да вершина ея им етъ 
круглое отверстіе въ 4 вершка, закрываемое крышкой. 

Прилагаемые чертежи не вполн соотв тствуютъ описанію, такъ 
ка̂ съ онп составлены по моделямъ, заказаннымъ мною для Курган-
ской выставки 1895 г. и изготовленнымъ въ январ того года остяками 
юртъ Мужинскнхъ, а въ моделяхъ не вполн выдеряіааъ масштабъ; 
описаніе-же составлено мною тогда-я«е, въ Муягахъ, съ гішгь нату-
ральной величины. 

Приведенными мною оянсаніямп и чертежами гимгъ не исчер-
пывается ихъ разнообразіе; я желалъ лишь представить типъ этого ору-
дія, видоизм венія-же ихъ описаны г. Вариаховскимъ. 

4. Организація промысла и положеніе рабочихъ. 

Крупный и і\іелкій промыселъ.—Три категоріи рабочихъ.—1-я категорія-каравашше.— 
Общая ихъ характористика: плата, пища, доставка, пом щепіе, работа.—2-я кате-
горія—пайщшси.—3-я катогорія—низовскі полупеводчнки.—Артели.—Одиночки.— 
Лоложепіе рабочііхъ иа Мурман н въ Каспійско-Волжскомъ район .—Сравненіе 

положепія ихъ съ положеніемъ рыбопромысловыхъ рабочихъ Тобольскаго С вера. 

По степени затратъ на производство, а соотв тственно этому и 
по разм рамъ добычи, рыболовный промыселъ, какъ и рыболовныя 
угодія, мояшо разд лить также на дв категоріи: крупаый и мелкій. 
Первый производится на угодьяхъ первоіі категоріи, съ устойчнвымъ 
и опред ленвымъ м стоположеиіемъ и доходностыо, т. е. на неводныхъ 
пескахъ; однако, въ самыхъ низовьяхъ Оби, ниже Обдорска, онъ про-
изводится на угодьяхъ об ихъ категорій. Второй-яіе промыселъ наблю-
дается на вс хъ остальвыхъ промысловыхъ м стахъ, т. е. на угодіяхъ 
второй категоріи, не им ющихъ такой устойчивости и опред ленной 
доходности. 
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Крупный рыболовный промыселъ есть промышленное предпріятіе, 
требующее оборотнаго капитала на покрытіе расходовъ по уилат 
аренды, по сооруженію жилыхъ и промысловыхъ зданій, пріобр тенію-
неводныхъ матеріаловъ, паузковъ, неводниковъ, лодокъ и прочаго щ 
наконецъ, по содергканію рабочихъ, башлыковъ и приказчиковъ. 
Соотв тственно затратамъ и добычу крупнаго промысла составляютъ 
пренмуществеяно рыбы ц нныя: осетръ, муксунъ, нельма, чего не-
м(шетъ быть при мелкоыъ промысл , такъ какъ посл дній произво-
дится малымп неводами и другими мелкимп орудіямп, при чемъ добы-
вается исключительно рыба малоц нная; за то п промыселъ этого рода. 
не требуетъ крупныхъ затратъ и можетъ производиться съ меньшимъ 
числомъ рабочихъ, неболыішміі артелями ц даже въ одиночку. 

По степенп участія рабочихъ въ производств промысла, ихъ-
можно разд лить на тріт категоріи: 1) рабочіе-караванные, получаю-
щіе опред ленную плату п не заинтересованные въ усп х промысла;.-
2) рабочіе-пайщпки, не получающіе опред ленной платы, но заинтере-
соваыные въ усп х промысла и 3) низовскіе полуневодчики. 

Контингентъ рабочихъ 1-й категоріп, по чпсленности самыЛ 
большой, комплектуется изъ сл дующихъ элементовъ: а) крестьянъ— 
лишнихъ и свободныхъ членовъ семыі; б) крестьянъ, раззорившихся 
или такихъ, у которыхъ разстроилось хозяйство отъ падежа скота,. 
наводненія или другпхъ прпчинъ (крестьяне эти, преимущественно, 
изъ сос днихъ у здовъ: Тобольскаго, Тюменскаго, Турипскаго); в) ино-
родцевъ разныхъ племенъ: татаръ, бухарцевъ, остяковъ и само довъ 
(добрая половина рабочпхъ категорій б и в сдаются въ работу волост-
нымп правленіями и инородныміі управами за числящіяся за ппми 
недоимки) и г) ссыльныхъ вс хъ категорій и разпыхъ націоиаль-
ностей. 

Достаточно б глаго взгляда на это пестрое сборище нараванныхъ-
(какъ пхъ зд сь пазываютъ), чтобы придти къ заключепііо, что эти 
ліодп за себя постоятъ и знаютъ себ ц ну. Ихъ взаимныя отношенія 
съ хозяевами хорошо пзв стны об имъ сторонамъ,—ка?кдая изъ сто-
ронъ находится какъ-бы въ зависимости отъ другой, но степень этой 
завііспмости не одинакова: хозяева въ болыпей степенп зависятъ отъ-
рабочпхъ, ч мъ посл дніе отъ хозяевъ, а поэтому и отношенія хозяевъ-
къ рабочимъ лучше, ч мъ того можно было-бы ояшдать на далекой 
окраии , гд н тъ ни рыболовиаго надзора, ни судебной и админи-
стративной власти. Объясняется это такъ: какъ хозяинъ, такъ и рабо-
чіе, отллчно сознаютъ, что случись замипка, остаиовка въ работ , 
хозяинъ отъ этого терпитъ убытокъ, а съ рабочихъ взять нечего,. 
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потому что все денеяшое вознагражденіе забрано еще осенью предше-
•ствовавшаго года, какъ самими рабочігаи? такъ и волостными пра-
вленіями и инородныин управамн на пополненіе недоимокъ, и такимъ 
•образомъ, если даже искать убытки судомъ, н тъ гарантіи на пхъ 
взысканіе въ виду того, что лишь рабочіе категоріи а могутъ счи-
•таться матеріально отв тствешіымн; по отиошенію-же къ остальнымъ, 
з ъ лучшемъ случа , хозяинъ удовольствовался-бы т мъ, что нанес-
шаго ему убытки рабочаго отдали-бы ему, какъ несостоятельнаго, въ 
неводную работу на будущій годъ. 

Поэтому вс мелкія притязанія рабочихъ, врод требованія 
лрибавки табаку, угощепія виномъ, прибавленія платы, выдачи необ-
ходимой одежды и т. п., по возмояшостя удовлетворяются хозяевами, 
да и нельзя ихъ не удовлетворить; допустиыъ, у рабочаго плоха 
•одеяада и онъ проситъ хозянна выдать ему другую; еслн хозяинъ не 
выдастъ, рабочій не пойдетъ на неводьбу, а безъ него и вся артель 
юткажется отъ лова. 

Я им лъ возможность получить 90 копій съ контрактовъ на 
наемъ инородцевъ въ л тшою неводную работу 1896 г. въ иизовьяхъ 
•Оби, по Ляшшской и Сосвинской волостямъ (75 контрактовъ) и по 
Юбдорской волости (15 контрактовъ). Матеріалъ этотъ даетъ возмож-
ность въ изв стной м р охарактеризовать условія найма. Во вс хъ 
•90 случаяхъ, рабочимъ, кром харчевого довольствія и должнаго возна-
гражденія, выдаются каяідому: бродни, рукавицы, гусь суконный или 
•сукна-байки на гусь, рубаха и порты или холста для этого и по 
1 фунту табаку въ м сяцъ. Рабочіе нанимаются на срокъ до 4 м ся-
цевъ—съ 9 мая по 5—10 сентября. 

Денежное вознагражденіе колеблется: 

7го Ляпинской и Сосвинской волостямъ: 

отъ 11 до 40 руб., въ среднемъ—22 руб. 77 коп. 

Въ 1 случа 11 р. Въ 3 случаяхъ по 23 р. 
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ІІо Обдарской воласти: '. отот 

отъ 15 до 38 руб., въ среднемъ 23 руб. 86 коп. 
Въ 2 случ. по 15 р. " Въ 2 случ. по 24 р. 
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РІзъ шести контрактовъ на лаемъ ізусскихъ въ неводную работу 
1896 года усматріівается, по Самаровской волости, плата неводнымъ 
рабочимъ за 3 м сяца въ одномъ случа —29, а въ другомъ— 
40 рублей; по Елизаровской волости, въ одномъ случа —25 руб., по 
Кондпнской волости: 30, 37 и 50 рублей. 

Во вс хъ этихъ случаяхъ гуся и б лья рабочпмъ не положепо. 
Такое колебаніе въ вознаграждепіп певодныхъ рабочихъ можпо 

объяснить т мъ, что не вс рабочіе одинаковы въ д л , всл дствіе 
разшщы въ возраст , физическомъ развитіи, а такя е п въ старатель-
ностя, и что при этомъ прннпмается во вшшаіііе не только сумма 
труда, но и его качество. 

Пища рабочихъ во время промысла состоитъ изъ хл ба безъ 
в су, чаю изъ общаго котла 2—3 раза въ день, вареной рыбы 
(сырокъ или колезень, т.-е. мелкій муксунъ, величиною съ сырка и 
бол е, налгшъ и язь) и сырой рыбы—муксуна или ыедомуксунка, отъ 
1 до 2-хъ штукъ на челов ка въ день. Гд муксуна мало, тамъ ,на 
сырое" выдается по два сырка; какъ на прпм ръ, укажу на пески 
Матошина въ Березовскомъ у зд . Каша бываетъ, но р дко, на иныхъ 
пескахъ ея вовсе не даютъ. Мясо въ низовомъ кра совс мъ не входитъ 
въ положеніе ппщевого довольствія рабочихъ на промыслахъ; имъ. 
кормятъ рабочихъ лишь въ пути, на промыслахъ же—только во время 
подготовительныхъ работъ, пока не добывается рыба (мясо вяленое). 
Ho по Иртышу кормятъ мясомъ; какъ на пріш ръ, укажу на Филин-
скій песокъ; но тамъ, по Иртышу, мясо, пожалуй, дешевле рыбы. 
Нпже Березова мяса совс мъ не бываетъ; тамъ ужъ пойдетъ область 
оленеводства, и н тъ ни домашняго рогатаго скота, нн лошадеіі. 
Л томъ мясо въ Березов , отъ ы стнаго скота, 6 руб. за пудъ. Масло 
на промыслахъ зам няется рыбьимъ жиромъ. 

Что касается рыбы, выдаваемой рабочимъ на сырое, то часть ея 
рабочіе съ даютъ буквально въ сыромъ вид , часть въ жареномъ и. 
въ ря^аномъ пирог . Изъ остатка образуётся такъ называемый при-
солъ. На пескахъ Сургутскаго и Тобольскаго у здовъ присола рабо-



Рис. 39. — Ha берегу p. Обп (осепыо, въ Обдорск ). 
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чимъ не полагается, и рыбы па сырое не даютъ, за то пища разно-
образн е; кром хл ба, рыбы ц чаю даютъ иногда вяленое мясо, 
кашу ячменную или пшенную, горохъ, толокно и квасъ. 

Въ пищу на этихъ пескахъ употребляются исключительно: щука, 
язь и налимъ. 

Нанятые на рыбные промыслы по Иртышу и Оби рабочіе, хотя и 
обязаны 1 мая явиться въ Тобольскъ на свой счетъ, но часть изъ 
нихъ не является; хозяйскіе приказчнки разъ зжаргъ, собираютъ 
такихъ рабочихъ и доставляютъ пхъ въ Тобольскъ, разум ется, на 
счетъ хозяина. Co дня прибытія рабочіе поступаютъ ыа хозяйское 
содержаніе. До времени отправки паузковъ—половігаа мая—они нияего 
почти не д лаютъ. Такъ какъ весь путь— по теченію, то паузки идутъ не 
за пароходомъ, а своесильно; однако. есть люди въ гребяхъ и у руля, 
на дв см ны. Паузкп, направляющіеся въ Сургутскій у здъ, вверхъ 
по Оби, отъ Самарова идутъ всегда за пароходомъ. На пути присо ди-
няются рабочіе, нанятые въ попутныхъ волоотяхъ Тобольскаго и Бере-
зовскаго у здовъ. При благопріятной погод паузки д лаютъ слиш-
комъ 100 верстъвъ сутки; такимъ образомъ, они проходятъ путь въ 
1—3 нед ли, въ зависимостн отъ разстоянія песковъ отъ Тобольска. 

Для усп шности, пзъ Березова отправляютъ рабочихъ въ лег-
кихъ каюкахъ, оставляя лишь необходішое число на паузк , такъ что 
рабочіе являются на пескп за льдомъ и неводьбу начинаютъ одно-
времепно съ м стными ііромышленнііками-обдорянами. Въ конц 
августа отходятъ пароходы изъ Тобольска въ низовья Оби за паузками 
и возвращаются въ конц сентября. На этихъ-же паузкахъ доста-
вляются обратно и рабочіе. Такимъ образомъ, доставка рабочихъ на 
судахъ паровой тягой проіізводіітся лишь въ обратный путь, т. е. 
противъ теченія, при чемъ, въ краПнихъ случаяхъ, когда н тъ воз-
можности пароходу забуксировать судно (въ м ст промысла) всл д-
ствіе мелководія или по другимъ причинамъ, рабочіе тащатъ его бече-
вою, или завозомъ, до парохода. Доставка-я«е рабочихъ въ передній 
путь, по теченію, на судахъ за пароходомъ не вызывается ни требо-
ваніями д йствительностн, шт возмояіностыо выполненія, по своей 
дороговизн . Среди рыбопрохіышлеиниковъ есть пароходовлад льцы, 
но я не знаю ни одного случая, гд -бы они отправляли рабочихъ 
на промысла за пароходомъ. Время отправки рабочихъ на промысла 
совпадаетъ съ первымъ рейсомъ навигаціи, а первый рейсъ—самый 
выгодный, такъ какъ вода большая и пароходы съ баржами идутъ 
безпрепятственно. Если прпмемъ во вниманіе, что между Тюменыо и 
Томскомъ товариые пароходы совершаютъ въ навигацію отъ 2-хъ съ 



Рис. 40.--Рыбопромышленпое заведеніе па р. Оби. 
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половиной до 3-хъ рейсовъ, то несомн нно, что усп хъ заработка 
каждаго парохода находится въ зависршости отъ перваго рейса. 

Вс рыбопромышленныя заведенія, м ста для іірііготовленія 
рыбныхъ товаровъ, можно разд лить на дв категоріи: а) собственно 
промысловыя заведенія и б) станки, постоянные и временные. 

Пхюмысловыя заведенія очень разнообразны по характеру построекъ, 
но въ составъ каждаго заведенія входятъ: сарай для цосола рыбы, 
казармы или нзбы для рабочнхъ (инородцы яшвутъ въ чумахъ), 
хл бопекарни п кухшг, баня, амбаръ для храненія снастей и про-
дуктовъ, домъ для зав дующаго промысломъ. У промысловъ-же обык-
новенно стоятъ баржн н паузкп, которые заполняются стоповой рыбоіі, 
по м р ея накопленія въ рыбосольныхъ сараяхъ. 

Станки отличаются отъ промысловъ менышгаъ количествомъ 
построекъ и временнымъ ихъ характеромъ; состоятъ онп обыкновеино 
изъ сарая для посола рыбы, не бревенчатаго, а изъ плетня, н сколь-
кихъ чумовъ пнородцевъ и в шаловъ для сушки позема н юрка; гд 
на станкахъ работаютъ русскіе, для пом щенія ихъ им ется лзба. 
По м р накопленія на станкахъ стоповой рыбы, она доставляется 
обыкновенно на промысловыя заведенія, и, такимъ образомъ, станкп, 
въ болышшств случаевъ, являются какъ-бы филіалышмн отд ле-
ніями промысловыхъ заведеній. 

На рыбиыхъ цромыслахъ по Оби, въ Сургутскомъ и Тобольскомъ 
у здахъ, промысловыя зданія, большею частыо, удовлетворительны. 
Жилыя пом щеБІя—просторныя и св тлыя;хл бопекаршт, столовыя и 
кухни строятся отд льно. Засолыш и жмроварни пом щаются тоже 
въ отд льныхъ сараяхъ; на н которыхъ промыслахъ есть особыя 
пом щенія для иросуіпки платья и даже по 2 бани, которыя топятся 
ежедневно. Какъ на прим ръ благоустройства, укажу на пески въ 
Сургутскомъ у зд : Земцова, Тетюцкаго н Нартымова—Вартовскііі, 
Толбинскій, Няша и Солымскій, и въ Тобольскомъ округ Земцова— 
Соспасъ и Дурной. Вс постройки на нихъ прочныя, изъ л сного мате-
ріала соотв тствующихъ разм ровъ, и вполи пригодны для жплья 
въ нихъ даже зимою. Къ этому я долженъ прибавить, что на указан-
ныхъ мною пескахъ эти зданія существовали въ такомъ внд и раы е 
перваго моего съ ними знакбмства, въ 1891 году. 

He могу судить объ удовлетворительности промысловыхъ зданій 
въ Березовскомъ у зд , такъ какъ мн пришлось вид ть эти зданія 
лпшь на двухъ пескахъ: Матошнна-Островокъ, въ 200-хъ верстахъ 
ниже Самарова, и Косолапова—Камённый, въ 60-ти верстахъ ния е 
Обдорска. Здаыія на Матошішскомъ песк по тішу и разм рамъ при-



Рис. 41. — Рыбиые прпмыслы ші р. ОЛи; Пктлярскііі—Пллппкова (наверху) и Брштаиісова (винзу'). 
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<}лижаются къ таковымъ-же въ Сургутскомъ и Тобольскомъ у здахъ. 
•Судя-же по качеству л са, встр чающагося на протяженіи отъ Сама-
рова и почтп до Обдорска, можно допустпть возможность возведенія 
•бол е или мен е прочныхъ построекъ на пескахъ, расположенныхъ 
на этомъ протяженіи Оби, за исключеніемъ н которыхъ, гд доставка 
л сныхъ матеріаловъ сопряжена съ болыішми затрудненіями. 

На Каменномъ песк вс постройки незначительныхъ разм ровъ, 
ютъ 6 до 8 арішшъ, нзъ тонкаго л са, отъ 21А вершк. въ отруб . 
.Жилыя избы съ поломъ, потолкомъ п чуваломъ; кухня, хл бопекарня 
•особо, засольня тоже, есть и баня. 

Изъ собранныхъ мною по сему предмету данныхъ видно, что въ 
рыболовный сезонъ 1894 г. на 34 рыболовныхъ промыслахъ, располо-
женныхъ ниже Обдорска, на протяженіи около 500 верстъ, было 541 
челов къ рабочихъ караванныхъ. На этихъ пескахъ было зданій: жи-
лыхъ—102, неяшлыхъ—76 и бань 39. Данныя эти указываютъ, что 
хл бопекарнп, кухни и засольнп пом щаются въ особыхъ зданіяхъ, 
и что, если мы изъ общаго числа 102-хъ жилыхъ зданій исключимъ 
32 для пом щеыія хозяевъ и приказчиковъ и допустимъ, что зд сь 
рабочихъ мояіетъ скопнться до 700 челов къ, то найдемъ, что въ 
каждомъ зданіи пом щается, въ среднемъ, по 10 челов къ. To обсто-
ятельство, что такое болыпое количество зданій вм щаетъ въ себ 
лишь 700 челов къ рабочихъ, т. е. не бол е 10 челов къ въ каждомъ, 
гірпводитъ къ заключенію, что тппомъ этихъ зданій можно принять 
юсмотр нныя мною постройки на Каменномъ песк и что эти зданія 
незначителыш, по причин недостатка въ строевомъ матеріал соот-
в тствующихъ разм ровъ. 

Д йствнтельно, хотя въ этой части Оби, ниже Обдорска, т. е. за 
чертою полярнаго круга, средняя л тняя температура за 1893 и 1894 гг. 
лишь 11,2° (іюнь—7,1, іюль—13,0 и августъ—13,35), однако, если при-
нять во внпманіе, что часть промысловаго времени солнце нагр ваетъ 
воздухт. въ теченіе почти ц лыхъ сутокъ, самое-же время промысла 
длптся лишь тря л тнихъ м сяца, то становится очевиднымъ, что 
возведеніе прочныхъ п дорого стоящихъ построекъ не составляетъ 
необходимости; къ тому-же, всл дствіе м стныхъ условій, оно не 
выполнимо, за отсутствіемъ нужнаго строительнаго матеріала. 

Хотя на правой—нагорной—сторон Оби м стами и встр чаются 
островкіі тощихъ л совъ (осина, береза, а изъ хвойныхъ—лиственшща 
и ель), по деревья тамъ отъ иеблагопріятныхъ почвенныхъ и климатиче-
скихъ условій не достигаютъ разм ровъ строевого л са. Деревья 
очень сб жисты, съ наименьшею полнодревесностью, скор е конусо-
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вігдиой, ч мъ параболичеекой формы. Изъ спшгенныхъ мною въ ян-
вар 1895 г. близъ Каменнаго песка, въ 60-ти верстахъ пиже 06-
дорска, двухъ наиболыпихъ деревъ видно, что ель 4^ вершковъ и 
лиственница 4-хъ вершковъ на длин 6 аршинъ им ютъ толщину 
липіь въ 2^ вершка. 

Рис. 42. — Рыбный промыселъ Корнилова на юашомъ берегу Обской губы. 

По іірибытіи на пески рабочіе запимаются подготовителышми ра-
ботами, ремонтомъ и приведеніемъ въ порядокъ жилыхъ й промысло-
выхъ зданій, уакже рыбныхъ садовъ, приготовленіемъ кибаса (грузилъ)-
и наплавьевъ, снаряженіемъ неводовъ, заготовкой дровъ и очисткой 
дна песковъ отъ карчей; посл дняя работа производится воротами и 
при томъ съ лодокъ. На пескахъ, расположенныхъ ниже Обдорска, 
н тъ карчей, рыбу въ садъ не садятъ, всю солятъ; поэтому и подго-
товнтельныя работы занігмаютъ мало времеші. Это посл днее обсто-
ятельство даетъ тамъ возможность прнступить къ певодьб всл дъ 
за вскрытіемъ р ки (съ 1 по 15 іюня), т. е. въ то время, когда пески 
еще не затоплеіш, потому что прибылая вода не усп ла еще дойти 
до низовьевъ Оби. 

Самое горячее время для промысла—подъемъ рыбы изъ Обской 
губы, продоляшощійся не бол е 4-хъ нед ль; бываетъ, что подъемъ 
рыбы начинается и до вскрытія р ки, какъ и было, наприм ръ, въ 
1894 г., когда мелкій сырокъ п часть крупнаго прошли подо льдомъ. 

Время весенняго подъема называется, какъ уже было сказано,. 
„вопзь". Зат мъ, вътеченіе іюля м сяца—второй подъемъ (хонты-хулъ). 

Посл вонзя неводьба производится на салмахъ—подводныхъ голь-
цахъ, а со времени начала убыли воды—въ сорахъ. Посл вонзеваго 
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Бремеші количество стрежневыхъ неводовъ уменьшается, такъ какъ, 
часть привезенныхъ изъ Тобольска рабочихъ поступаетъ ,къ инород-
цамъ въ полуневода для промысла на салмахъ. 

Въ среднемъ теченіи Оби, въ Сургутскомъ кра , а также въ ни-
зовьяхъ Иртыша, р дко неводьба начинается ран е половины іюля, 
такъ какъ къ тому лишь времени вода, ставъ на м ру, начинаетъ 
-сбывать на столько, что пески оголяются. Заканчивается неводьба 
ниже Обдорска въ первыхъ числахъ сентября, а въ Сургутскомъ кра 
15—20 сентября, въ низовьяхъ-же Иртыша—н сколько позже. 

Сезонъ неводьбы продолжается: ниже Обдорска съ половины 
іюня до сентября, т. е. 2Уг м сяца, въ Сургутскомъ кра съ ]5-го 
іюля до 15—20 сентября, т. е. около 2 м сяцевъ. Въ 1894 году на 
Вартовскій песокъ рабочіе прибыли 1-го іюля, начали неводьбу 1 ав-
густа, кончили 20 сентября; на Толбішскомъ—прибыли 15 іюля, начали , 
певодьбу 26 іюля, кончплп 20 сентября. На Няш и Салымскомъ на-
чали неводьбу 17 іюля, кончили 14 сентября. Въ общемъ, промысло-
вый сезонъ обнимаетъ собою время съ 1-го мая по 1-е сентября, т. е. 
3 м сяцевъ. На этотъ срокъ, болыыею частью, рабочіе и нашгааются. 
Но часть рабочихъ нанимается на промыслы изъ м стныхъ крестьянъ 
и инородцевъ; эти прпсоединяются къ остальнымъ рабочимъ позже, 
яа пути сл дованія паузковъ на промыслы, а сл довательно, и при 
•обратномъ транспортированіи этихъ паузковъ они возвращаются до-
ІІОЙ ран е. Такимъ образомъ, срокъ ихъ найма сокращается на м -
сяцъ, т. е. вм сто 5-ти—4, а для ближайшихъ къ промыслу до 3—З г 
м сяцевъ. Неводьбою занимаются отъ 2 до 2^ м сяцевъ, а вм ст съ 
лодготовительными работами находятся на промысл отъ 21А до 3 м -
сяцевъ, да въ пути отъ 3 до 6 нед ль въ оба конца. Продоляштель-
ность рабочаго дня на тоняхъ—12 часовъ. На м стахъ лова съ опре-
д леннымъ числомъ тоней, обыкновенно 5, ихъ не усп ваютъ вытя-
нуть въ теченіе 12 часовъ; въ этихъ случаяхъ непрерывная работа 
продолжается 14—15 часовъ, но п на отдыхъ полагается такое-же 
время. Часть времени отдыха посвящается бол е легкой работ на 
•самомъ промысл . 

Вторую категорію рабочихъ составляютъ рабочге-пайщики, не 
получающіе опред ленной платы, но заинтересованные въ усп х 
промысла. 

Рыбопромышленникъ приглашаетъ такихъ рабочихъ на артельныхъ 
пачалахъ, составляя артель отъ 10 до 13 и бол е челов къ, соотв тственно 
величин невода; прп этомъ устанавливается число паевъ въ артели 
ло числу людей-пайщиковъ, допустиыъ, 12; къ этому числу паевъ 
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прибавляется за неводъ и прочее обзаведеніе въ болыпинств слу-
чаевъ отъ 4 до 5 паевъ; такимъ образомъ, вся добытая рыба д лится 
на 16—17. паевъ, изъ которыхъ 4—5 паевъ поступаютъ въ пользу ры-
бопромышленника безвозмездио, а остальные зат мъ паи, принадле-
жащіе каяадому пайщику, сдаются рыбопромышленнику въ расчетъ за 
забранный „подъемъ". 

Изъ им вшихся въ моемъ распоряженіи 8 контрактовъ видно, 
что: 1) пайщики берутъ подъемъ, въ одномъ случа по 20 пуд. муки 
по существующей л тней ц н съ надбавкою 5-ти коп. на пудъ, въ 
другомъ случа деньгами по 25 руб., въ третьемъ деньгами по 28 р. 
и въ 5-ти остальныхъ случаяхъ деньгами по 30 руб.; 2) за неводъ 
и прочее во вс хъ 8-ми случаяхъ уплачиваютъ 4 пая; кром того, 
въ 4-хъ случаяхъ еще за наемъ стряпки уплачиваютъ по 1 паю и въ 
одномъ случа за башлыка 2 пая и за стряпку, возчика и лошадь 
по равному паю; 3) всю добытую рыбу обязаны сдавать по впередъ 
назначенной ц н за пудъ. 

Садовая мороженая рыба сдается по сл дующимъ ц намъ: 

осетръ пяти четвертей . . 

муксунъ . 

нельма 8—9 вершк. . . . 

сырокъ , . . . . . 

нельма недом рокъ . . . . 

язь 5—5^ вершк. . . . . 

ш ка . . 

недоязокъ 

налимъ . 

щука недом рокъ, чебакъ. 
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Соленая же рыба пришшаетоя по сл дующимъ ц намъ: 

сырокъ отъ 100 коп. до ІбО^коп. за]сотніо. 

муксунъ и нельма по 10 коп. за штуку. 

язь и нельма недом рокъ по 1 коп. за штуку. 
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Подробный перечень ц нъ во вс хъ 8-ми случаяхъ пом щенъ 
въ сл дующей таблиц (ц ны обозначены въ коп йкахъ). 

Фамиліи рыбопро-

мышленпиковъ. 

1. П а ч г а н о в ъ . 

2. Зманрвскій. 

3. Змановскій. 

4. Коневъ. . . 

5. Горшковъ . 

6. Рязапцевъ. 

7. Коневъ. . . 

8. Коневъ. . . 
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Таковы условія найма пайщиковъ по Салымской Оби и по Обп 
въ Самаровской волости, гд пайщики—русскіе. 

Въ вышеприведенной таблиц ц нъ иа рыбу, ц ны эти очень 
различны. 

Въ первыхъ двухъ случаяхъ іштересно то обстоятельство, что 
такія различныя ц ны назначены на рыбу, добываемую на одномъ и 
томъ-же песк Зенковскомъ, но сданномъ въ аренду двумъ аренда-
торамъ, Пачганову и Змановскому. Песокъ этотъ на Оби, выше Сама-
рова на 95 верстъ. 

Въ третьемъ и четвертомъ случаяхъ иески тоже на Обн, первыіі: 
въ 90, а второй въ 100 верст. отъ Самарова. Въ посл днихъ четырехъ 
случаяхъ пескп расположены по Салымской Оби, дал е предыдущихъ,. 
въ разстояніп отъ Самарова до 135 верстъ. 

Пріг этомъ я долженъ указать, что траиспортпруемая зимою съ-
этпхъ пунктовъ рыба въ Самарово не заходитъ, а отправляется пря-
мымъ путемъ въ Тобольскъ, выгадывая верстъ 50. 

Изъ разсмотр нныхъ 8-ми контрактовъ, доставленныхъ мн Кот-
ской ииородней уиравой Березовскаго у зда, видно, что подъемъ день-
гами, неводные матеріалы и содержапіе во время промысла отиускаіотся 
рыбоиромышленниками рабочимъ-пайщикамъ въ Счетъ добываемой 
рыбы, при чемъ ц на на рыбу не обозначена, а оговорено, что рыбу 
сл дуетъ сдавать ио существующимъ ц намъ. 

Третыо категорію рабочихъ составляютъ низовскге полуневодчики. 
Производство иромысла при иомощи иолуневодчиковъ практпкуется 
исключительно въ ыизовьяхъ Оби, ниже Обдорска, посл воизя, т. с. 
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приблизительно съ 1-го іюля по 1-е сентября, въ теченіе 2-хъ м ся-
цевъ, въ сорахъ и на салмахъ. , 

Пол^неводчики-само ды и остяки за выданный подъемъ деньгами 
(отъ 30 до 50—60 р. на артель изъ 3—4 челов къ), за ежедневное 
довольствіе хл бомъ и снабженіе къ промыслу неводнымъ матеріаломъ, 
обязаны сдавать половину улова рыбы рыбопромышленнику, а другую 
половину продавать ему-же по ран е договоренной ц н . При этомъ 
лодка должна быть отъ артели; каяедая артель пополняется рабочими 
рыбопромышленника отъ одного до двухъ челов къ, такъ чтобы въ 
неводу было не мен е 5-ти челов къ. Обыкяовенно неводятъ два дня, 
а третій отдыхаютъ. 

Такъ какъ главная рыба—муксунъ, то ц на обыкновенно назна-
чается только на эту рыбу—отъ 5 до 10 к. за штуку; объ осталь-
выхъ сортахъ рыбы обыкновенно оговаривается, что она должна быть 
сдана по существующішъ ц намъ. 

Крупный рыболовный промыселъ производится при помощи рабо-
чихъ вс хъ трехъ категорій, мелкій—же при помощи рабочихъ двухъ 
посл днихъ категорій; къ мелкому промыслу относится и самостоя-
тельный артельный промыселъ. 

Артгльпый щюмыселъ практикуется преямущественно среди рус-
скаго населенія; при этомъ невода бываютъ до 200 саженъ длины. 
Остяки р дко промышляютъ артельно, такъ какъ длина ихъ неводовъ 
не превышаетъ 50—70 саженъ, что даетъ имъ возмояшость обойтись 
наличнымъ составомъ своей семьи, и не р дко случается, что такнмъ 
неводомъ неводятъ только двое, мужъ съ женой, при чемъ и д ти 
оказываютъ имъ посильную помощь. Даже въ водахъ обп;аго пользо-
ванія н сколькихъ юртъ (васеленныхъ м стъ) остякн не промышляютъ 
артельно, а кядаютъ тоню, дв —поочередно, сначала одна семья, 
зат мъ другая и т. д. 

Въ сел Тундринскомъ въ л тній рыболовный сезонъ 1896 г. было 
7 артелей. Для характеристики укажу обороты одной изъ нихъ. 

Артель Балина состояла изъ самого Балнна—хозяина невода, • 
двухъ его сыновей и 4-хъ пайщиковъ. Число-ж вс хъ паевъ въ 
артели 8 (7 по числу людей и 1 пай Балину за неводъ). 

Вся артель добыла рыбы: 
язя 150 пуд. по 1 р.70 к. на255 р. 
недоязка 30 » » 1 » 30 » » 39 » 
щуки 100 » » 1 » 20 » » 120 » 
мелкойрыбы,которуіо оставнли себ . 30 » » — » 80 » » 24 » 

Всего 310 пуд. па сумму 438 p., 

15 
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что составляетъ на каждый пай пб 54 р. 75 к. Эта артель нромышляла 
только въ продолжепіе одного м сяца яеводомъ въ 160 са?к. длииою; 
добытую рыбу садили въ садъ и продавалп ее зпиою—морол еиою. 
Подъема ші у кого не бралн. 

Артель въ деревн Кушниковой состояла изъ хозяипа невода, 
трехъ его сыновей и одного иайщика, всего пзъ 5-ти челов къ, число-
же вс хъ паевъ въ артели, считая 1 пай за неводъ, было 6. Эта 
артель брала подъемъ: деньгами 100 р. и нсводнымп матеріалами на 
сумму 60 руб., и разум ется, добытую рыбу сдала лицу, давшему 
подъемъ. 

Вся артель добыла рыбы: 

язя сухого 50 пуд. по 1 р. 50 к. на 75 р. 
сырка соленаго 4,000 шт. » — » 3 » » 120 » 
щукіі садовой мороя епой . . . 20 пуд. » 1 » — » » 20 » 
оставила себ сырка соленаго. 300 шт. » — » 3 » » 9 » 
жпру 5 пуд. » 3 » — » .» 15 » 

Всего на сумму . . . . . . 239 p., 

что. составляетъ на каждый пай около 40 рублей. 

Артель блпзъ Сургута, у Кривого, состояла изъ хозяиыа невода, 
брата его п двухъ пайщиковъ, всего изъ 4-хъ челов къ; чіісло-я^е 
вс хъ паевъ въ артели, счіітая 1 пай за неводъ, было 5. Артель эта подъ-
ема пе брала. Добытую рыбу сажала въ садъ и продавалаее зимою 
мороженою. Добыто 206 пуд. щуки п продаио по 1 р. 40 к. за пудъ, 
на сумму 288 р. 40 к., что составляетъ на каждый пай по 57 р. 68 к. 
Прсшыселъ пропзводился неводомъ въ 70 саж. длиною и длился около 
1% м с. 

Таковы условія иромысла артельнаго. 
Наконецъ, самый распрострапенный изъ видовъ мелкаго про-

ыысла по своей доступпости п дешевизн -—это промыселъ въ одиночку, 
такъ какъ онъ производится во всякое время года всевозможными 
орудіямп, кром певода, и не требуетъ большихъ затратъ для сна-
ряженія. 

Для всесторонней оц нки, иа сколько удовлетворительно, или 
неудовлетворительно положеніе рабочихъ на зд шнихъ рыбныхъ про-
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мыслахъ, сравнимъ его съ положеніемъ рабочихъ на Мурман и въ 
Каспійско-Волжскомъ район . т 

На Каспійско-Воляадкихъ рыбныхъ промыслахъ главный ловъ рыбы 
разд ляется собствешю па 2 періода: 1) весснняя путина—съ марта до 
половины мая п 2) осенняя путииа—съ половпны іюля до ноября. Про-
должительность рабочаго дня отъ 10 до 14 часовъ. Самая высокая 
заработная плата бываетъ въ весениюю путпну, во время усллешіаго 
хода сельди п воблы, тогда-яіе скопляется и наибольшео количество 
рабочихъ. Неводные получаютъ отъ 15 до 30 рублей въ путігау за 
2% м сяца, т. е. отъ 20 до 40 коп екъ въ день; работа ихъ трудная, 
прнходится работать по поясъ въ холодной вод , температура кото-
рой до половішы апр ля держптся на 3—6° R., а температура воз-
духа отъ —• 6° до + 0° R. Женщішы изъ числа промысловыхъ рабо-
чнхъ получаютъ за ту-же путину 10 — 20 руб., т. е. ыен е 25 коп. въ 
день, за то он могутъ съ собой брать на промыселъ одпого илп 
двухъ маленышхъ д тей. Особаго хл ба на д тей не полагается, и 
мать кормитъ пхъ изъ своего пайка. Подросткн иолучаютъ половішу 
упомянутой платы, т. е. мен е 13 коп. въ день. Вс эти рабочіс 
наішмаются черезъ особыхъ подрядчиковъ и должны явиться на про-
мысла къ опред лениому сроку на свой счетъ. Возвращаются они 
съ промысловъ тоже на свой счетъ. 

fla Мурман добрая половпна промышленшіковъ-рабочихъ pan-
Heft еще весной плыветъ изъ б ломорскпхъ селъ и деревепь ц лыя 
«ОТІІП верстъ подъ весламп или парусами на шнякахъ (лодкахъ) на 
промысла, и такимъ-гке образомъ онн возвращаются домой. Рабочимъ-
цокрученникамъ приходптся здйть за рыбой далеко въ открытый 
оксанъ, ворстъ за 10—15, иногда п находпться тамъ бол е сутокъ. 

На Каспійско-Волжскііхъ рыбныхъ промыслахъ пища полагается 
сл дующая: на каждаго рабочаго въ день ио 3 фунта ржанаго хл ба 
и въ цутину отъ '* до 3/8 доскіг калмыцкаго чая и отъ 15до25 фун-
товъ пшепіічной муки яа калачи. Неводиые рабочіе пшеначной муки не 
получаютъ. Рыбы полагается неограничениое количество, но шізшихъ 
сортовъ (тарань, сопа, иногда мелкій судакъ и лещъ), а если н тъ 
рыбы, то отъ 20 до 30 фунт. пшена въ путину. Мяса никогда не бываетъ 
на промыслахъ. Крупы, картофелю, капусты и, вообще, овощей никогда 
рабочимъ не даютъ, квасу тоже пе даютъ. 

Несмотря на такую одиообразную и скудную шіщу, черезъ 
м сяцъ, два, въ общемъ рабочіе поднимались ъъ в с . Взв шпванія 
производіілись на Чуркинскомъ промысл Базилевскаго докторомъ 
Шмидтомъ. . . 
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ІІища на Мурман состонтъ пзъ хл ба, рыбы (трески или пнк-
шуя) и чая. Св жаго мяса, зелени и приправъ не бываетъ даже и 
въ больницахъ Краснаго Креста. 

Чтобы дать понятіе о состояніп пом щенШ рабочихъ на Мурман , 
я укажу на Гавриловскій поселокъ при усть р ки Вороньей. Въ 
этотъ поселокъ стекаются почти вс жнтели двухъ поморскихъ селеній 
Сумскаго посада и села Сорокн; кром нихъ прпходятъ скупщики-
судохозяева изъ разныхъ поморскнхъ м стечекъ и изъ Архангельска; 
независимо отъ ннхъ, въ Гаврплово прі зжаютъ, преимуществеино на 
л тній промыселъ, такъ называемые хозяева промысловыхъ судовъ. 
Каждый изъ нихъ им етъ отъ 2 до 7 шнякъ и подЕішаетъ е^кегодно, на 
началахъ покрута, соотв тственное число рабочихъ, считая по четыре 
челов ка на шняку. Наконецъ, сюда - же стекаются самостоятельно 
ііромышляющіе на карбасахъ и на елахъ, купленныхъ въ Норвегіи, 
промышленшіки, соединяющіеся по 2, по 3 вм ст . По прі зд въ 
Гаврнлово, хозяева разм щаютъ рабочихъ въ станахъ, т. е. въ дере-
вянныхъ избушкахъ. Въ избушк пом щаются десятки людей, не-
смотря на т сноту и недостатокъ пом щенія. Изба отапливается рус-
ской печыо, въ которой кухаркипекутъ хл бъ. Люди спятъ нанарахъ. 
Рыбопромышленники, промышляющіе самостоятельно, стараются пра-
соедннпться къ землякамъ и строятъ землянки или живутъ подъ 
нав сомъ перевернутой лодки, брошенной хозяиномъ. Общая картина 
становища представляетъ отвратительно грязный, времеішо устросн-
ный, поселокъ. А между т мъ, и при возможности доставкн л са 
сплавомъ по р к Воропьей, можно было-бы выстроить сносныя пом -
щенія для рабочихъ, т мъ бол е, что, при отсутствіи аренды, хозяева 
тамъ ос длые. 

Что-же касается до Волжско-Каспійскаго района, то, несмотря 
на положеніе его въ ум ренномъ, почти тепломъ^ климат , несмотря 
на удобства сообщенія, гигіеническія условія жизни рабочихъ этого 
района неудовлетворительны и трудно поддаются улучшенію. Про-
псходитъ это отъ естественныхъ причинъ. Нижняя часть дельты р кіг 
Волги, состоя изъ множества рукавовъ, на пространств около 
200 верстъ въ ширину, расположена очень низко и въ половодье 
сплошь залита водою, а также и во время в тра, дующаго съ моря. 
Самые крупные промыслы расположены въ этой нижней части дельты 
р ки Волги, гд окружаіощія ихъ болота и лужи не вс высы-
хаютъ. Почвепиая вода—на глубин аршпна. Л то жаркое. При кратко-
срочной аренд водъ, не дол е 6 л тъ, арендаторы, будучи не ув -
рены въ томъ, что воды останутся за ними и въ сл дуісщіе арендиые 
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сроки, не рискуютъ возводить капитальныхъ построекъ, т мъ бол е, что 
они не всегда над ются на полное возм щ^ніе расходовъ отъ новаго 
арендатора. Поэтому деревянныя казармы возводятся небрежно, воздуха 
въ нихъ приходнтся отъ » до 'Д кубической сажени на челов ка. 
Кром казармъ, рабочіе пом щаются въ землянкахъ безъ оконъ, 
печей и деревянныхъ половъ (это относится до рабочихъ промысло-
выхъ); что-же касается неводныхъ рабочихъ, то они пом щаются въ 
камыпіевыхъ шалашахъ и кибиткахъ; посл дсшдя и половодья почва 
въ камышевыхъ шалашахъ д лается сырой, и неводные сиятъ на 
сырой земл , покрытой слегка камышомъ. Для сушки мокраго платья 
и бахилъ они разводятъ костеръ въ открытомъ пол п разд ваются 
до нага. Бани тоже не удовлетворяютъ своему назначенію^ такъ какъ 
он обыкновенно малы и р дко топятся. Рабочимъ во всю путину 
едва удается одинъ или два раза вымыться. 

Сравнивая полояіеніе рабочихъ на рыбныхъ промыслахъ Тоболь-
ской губериіи съ таковымъ-же на Мурман и въ Волжско-Каспійскомъ 
район , мояшо заключить, что первые поставлены въ лучшія условія. 
Доставляются оші на промысла и обратно въ Тобольскъ на судахъ 
на счетъ рыбопромышленшіковъ, чего не практикуется ни на Мур-
ман , ни въ Астрахани; самый промыселъ, начинаясь въ іюн , длится 
до сентября, т. е. отъ 2Уг до 3 м сяцевъ, при чемъ только въ іюп 
наблюдается сравнительно ннзкая средняя температура въ 6°; при 

томъ неводьба ироизводится близъ м ста жительства рабочихъ, 
п имъ пе приходится вы зжать въ открытое море верстъ за 15, 
подобно мурманскимъ промышлеыникамъ, или отправляться на тоню 
верстъ за 10 отъ я?илого пом щенія, какъ то практикуется на астра-
ханскихіз рыбныхъ пролыслахъ. Если къ получаеыому зд шними 
рабочими вознаграяіденію, въ среднемъ разм р 23 р. 31 к. 4-присолъ 
отъ 10 до 20 р. (примемъ минималыгую цифру —10 p.), прибавить 
стоимость выдаваемыхъ безвозмездно въ пользу рабочихъ бродней, 
рукавицъ, байки, холста и табаку. всего на сумму около 8 рублей, 
то общая средняя сумма вознаграяеденія будетъ 41 р. 31 к., т. е. не. 
ниже вознагражденія, получаемаго рабочими на астраханскихъ рыб-
ныхъ промыслахъ за соотв тствующее. время. При этомъ надо принять 
во вниманіе, что рабочій на астраханскихъ рыбныхъ промыслахъ 
несетъ траты пзъ своего заработка иа путевые расходы, и его расчи-
тываютъ особые подрядчики не на промысл , а въ Астрахани. Даяш 
и пища зд сь лучіпе: сорта рыбы высшіе, и дается каша; на астра-
ханскихъ промыслахъ она выдается взам нъ рыбы, между т мъ какъ 
зд сь взам нъ рыбы выдается мясо. 
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Изложенныя мною св д нія о состояши зд шннхъ рыбныхъ нро-
мысловъ, а также св д нія относптельно м стиыхъ условій рыбопро-
мышленности по р камъ Иртышу и Оби основаны на данныхъ, собраи-
ыыхъ мною посредствомъ распросовъ св дущігхъ лнцъ, а также на 
фактахъ и обстоятельствахъ, которые я пм лъ возмогкность лнчпо 
наблюдать во время мопхъ слуяіебныхъ разъ здовъ. Что-я«е касается 
таковыхъ-же св д ній относительио Мурмана и Каспійско-Волжскага 
районовъ, то я воспользовался печатными источникамп: «Мурманскій 
берегъ, его обитатели п промыслы, Максимова» п «Очерки сапн-
тарнаго состояпія астраханскпхъ рыбпыхъ промысловъ, Аруста-
мова». Долженъ, впрочемъ, оговорпться, что об этп работы отио-
сятся къ 80-мъ годамъ истекшаго стол тія, почему цриводпмыя мпоіа 
данныя о мурманскихъ и астраханскихъ рыбпыхъ промыслахъ ие вполн 
соотв тствуютъ современному полоягенію д ла. 

Хотя условія жпзгга зд шнихъ рабочихъ, повидгшому, лучше, ч мъ 
въ Астрахани и на Мурман , но я, однако, далекъ отъ того, чтобы прн-
зпавать пхъ вполн удовлетворительными, й полагаю, что, при отсут-
ствіи какнхъ-либо опред ленныхъ правнлъ для найма рабочихъ на 
рыбные промыслы, положеніе ихъ не на вс хъ промыслахъ одішаково 
іі находптся въ зависимостп отъ взгляда того или другого рыбопро-
мышлешшка илн даже его приказчііка. Поэтому необходпмо устано-
вить эти правила, сообразуясь съ требованіямп д йствптелтзности, 
возможиостыо ихъ выполненія и нын существующішъ положеніемъ, 
стараясь, по возможности, не нарушая таковаго, заботпться ЛІІІІІЬ объ 
его улучшеніи. Это значитъ—не предъявлятъ невозможныхъ по своему 
прігм ненію въ этоыъ кра требованій, какъ наприм ръ, не требовать 
возведенія капитальныхъ п дорого стоющихъ построекъ — казариъ на 
20, 30, 40 и бол е челов къ въ страп , гд ы тъ стронтельныхъ 
матеріаловъ и гд промыселъ производится только въ теченіе трехъ 
л тнихъ м сяцевъ; не требовать, чтобы рыбопромышленники кормилн 
рабочнхъ мясо.мъ, капустой и картофелемъ въ стран , гд ското-
водства н тъ, а капуста и картофель составляютъ привозный продуктъ; 
не требовать, чтобы рабочихъ везли по течеыію р ки на судахъ за 
пароходомъ, такъ какъ такой способъ передвшкепія не вызывается 
необходпмостыо, да п невозможенъ по своей дороговизн ; не игнори-
ровать установившійся издавна обычай выдавать рабочимъ присолъ, 
а пришгаать въ расчетъ стоимость его при вознагражденіи. А чт& 
такія требоваиія предъявлялись, объ этомъ свид тельствуетъ тотъ 
фактъ, что въ 1892 г. тобольскнмъ губерискимъ правленіемъ былн 
изданы выработаішыя бывшей тобольской врачебпой управой правпла 
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о найм и содержаііііі рабочихъ на рыбныхъ промыслахъ. Однако, они 
просуществовали недолго. и, по ходатайству рыбопроиышленниковъ, 
были отм неиы, какъ иесостоятельныя. Правила эти созданы не на 
осповаиіи изученія существовавшаго тогда иолоя^енія рабочихъ, но на 
доклад бывшаго члена врачебной управы, г. Матв ева, сд ланномъ 
еще 13 л тъ назадъ, въ 1879 г. 

Обстоятельства выработки указанныхъ правилъ и проведенія ихъ 
въ яшзиь, а также результаты этого м ропріятія, подробно излоя^ены 
ыною въ особомъ пршшкеніи: «Обзоръ м ропріятій по улучшенію 
быта рабочихъ на рыбиыхъ промыслахъ Тобольской туберніи». 

Описанное мною выше полсженіе рабочихъ на промыслахъ Тоболь-
скаго С вера относится къ началу 90-хъ годовъ. Хотя въ настоящее 
время заработиая плата иовышена, однако существеішыхъ улучшеиій 
въ рабочемъ вопрос , за нсключеиіемъ указаннаго, не произошло. 

Зд сь, кстати, укажу на' то, что вопросъ объ урегулпрбваыіи 
отношеній между рыбопромышленшіками и рабочігми по настоящее 
время остается открытымъ. Существующі-ши распоряліеніями м стной 
администраціи (щіркулярное предгшсаніе тобольскаго губернатора отъ 
16 іюня 1894 года), установленъ сл дующій порядокъ найма рабочихъ 
на рыбные промыслы. Одновремеішо съ заключеніемъ условія рабочій 
обязанъ вручнть своему хозяішу дозволепіе и свой шшьмепный впдъ; 
это дозволеыіе должно находиться на рукахъ у ианимателя, пока 
рабочій не выполшітъ условій, шісьмеииый-sKe видъ, долженъ немед-
ленио возвращаться обратно, при первомъ требованіи рабочаго. Въ 
случа нарушеиія рабочимъ заключеннаго условія, полиція должна 
привлекать его къ отв тственности по 51 ст. Уст. о наказ., нал. Мир. 
Суд. 

Обыкновенио, прц найм рабочаго, наниматель, по заключеніи 
договора, часть договоренной заработыой платы выдаетъ наиимаю-
щемуся на руки; другая, довольпо зііачіітельиая, часть засчитывается, 
согласно существующимъ правпламъ, въ казенные иоборы, и лишь 
незначительная часть остается къ выдач по окончапін срока 
найма. 

Растративъ задолго до пачала работъ взятыя деньги, рабочіе, 
не видя въ своемъ труд , въ будущемъ, никакого интереса, плп совс мъ 
не являются къ нашшателю, или, прибывъ къ м сту промысла, черезъ 
пебольшой періодъ времени, подъ разиыші, въ большинств случаевъ 
вымышленпыми, предлогамн, нарушаютъ договоръ, оставляя работы и 
возвращаясь въ м ста своего ясительства. Запасшнсь тамъ новымъ 
дозволенісмъ, рабочіе, съ наступленіемъ промысловъ, вновь наыима-
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ются къ ксму-либо изъ рыбопромышленниковъ, отъ котораго б гутъ 
такнмъ-же образомъ, какъ отъ предыдущаго. 

Довольно часто поб гн рабочихъ съ промысловыхъ заведеній 
совершаются большими партіями; такъ, наприм ръ, въ 1900 г. съ рыбо-
ловнаго заведенія Тетюцкаго сб жало 45 и въ 1901 г. —17 челов къ. 

Во вс гь подобныхъ случаяхъ полнція, по жалоб рыбопро-
мышленниковъ, возбуждала предъ судомъ противъ рабочихъ пресл -
довапіе по 51 ст. Уст. о наказ., нал. Мир. Суд., но д ла эти обыкно-
венно кончались оправданіемъ, на томъ основаніи, что, въ виду 1 и 
2 п. пріш ч. къ ст. 1-й Полож. о найм на сельскія работы, это 
положеніе не введено въ д йствіе въ Тобольской губ.; такимъ обра-
зомъ, ст. 101 и 103 того-яге закона зд сь пріш нены быть не могутъ, 
всл дствіе чего нарушеніе договора рабочимъ влечетъ за собою лишь 
граяіданскій искъ. 

Еслп принять во внпманіе, что на рыбные промыслы нанимаются 
преимущественио лпца, не им ющія въ м стахъ причисленія ника-
кого имущества, то станетъ очевиднымъ, что, въ случа нарушенія 
договора, при предъявленіи къ нимъ иска, рабочіе не рискуютъ 
нич мъ и предоставленное нашшателямъ право иска не достпгаетъ 
ц ли. Между т мъ, учаотпвшіеся за посл днее время поб ги рабо-
чихъ въ конецъ подорвутъ рыбные промыслы, пм ющіе важное эконо-
мическое значеше не только среди м стнаго населенія, но и далеко 
за пред лами рыбопромышленныхъ у здовъ. Все это поставляетъ въ 
необходпмость принять какія-либо м ры къ огражденію рыбопромыш-
ленниковъ отъ недобросов стнаго отношенія рабочихъ къ принятымъ 
на себя обязанностямъ, т мъ бол е, что часть заработанной платы 
вносится нанимателями въ уплату казенныхъ поборовъ. 

5. Иепользованіе улововъ. 

В совое отношепіе соленой и сухой рыбы, а такжи жпра, приготовляемаго изъ ея 
внутреніюстей, къ в су св жей. — Процентное отношеніо в са соли къ в су св жей 
и солепоіі рыбы. — Приготовленіе рыбпыхъ товаровъ. — 0 сосвннской сельди. — Пер-
вая рыбная школа по приготовлешю разпыхъ рыбпыхъ продуктовъ. — Консервшш 
фабрика торговаго дома „Михаилъ Плотииковъ н С-я". — Консервное заведеніе 
Новицкаго. — Рынки. — Иричішы, вяіяющія на колебаніе улововъ. — ІІрии рно 

количество добываемой въ кра рыбы. 

Прежде изложеыія способовъ приготовленія рыбныхъ товаровъ 
приведемъ н которыя данныя по этому предмету, относящіяся ішенно 
къ трат в са св ягей рыбы, при прпготовленірі изъ нея соленыхъ 
и сухихъ товаровъ. 
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Можно принять въ среднемъ, что зд сь при посол рыбы на 
три пуда св жей рыбы идетъ одинъ пудъ соли, или, иначе, для посола 
пуда св жей рыбы употребляется 13 фунтовъ соли, соленой-же рыбы 
получается ігзъ пуда св жей около 27 фунтовъ. 

Отсюда мржйо вывести сл дующее отношеніе: трата в са св жей 
рыбы при посол равняется в су количества соли, затрачеыной при 
этомъ посол . Поэтому трату в са рыбы при ея посол можно выра-
зить процентнымъ отношеніемъ къ первоначально взятому количеству 
такъ: св ягая рыба при ея посол теряетъ въ в с 33% и, наоборотъ, 
•соленая рыба составляетъ лишь 67% в са св ягей. 

Въ солку идетъ рыба пластанная, т. е. по удаленіи изъ нея вну-
тренностей; на посл днія, кром икры, надо полагать 10% отъ 
•общаго в са св ягей рыбы; такимъ образомъ, для полученія 67 пудовъ 
соленой рыбы нужно посолить св жей —100, а выловить — ИОпудовъ, 
и тогда соленая рыба составитъ не 67, a 61 процентъ в са св жей, 
выловленной, для округленія-л«е примемъ 60%, а затрата соли, по 
отношенію къ в су соленой рыбы, составитъ 50%. 

Изъ 10 пудовъ св ягаго язя получается сухого: веіпняго — 2 пуда, 
л тняго —272 пуда. Такымъ образомъ, св жая рыба, при пригото-
вленін изънеясухой, теряетъ въ в с отъ 75% до 80%, и, наоборотъ, 
сухая рыба составляетъ лишь 20 — 25% в са св жей. 

При приготовленіи сухой рыбы изъ ея внутренностей добывается 
жиръ. 

Изъ вешняго язя жиру получается самое ничтожное количество, 
изъ л тняго-же приблизительно: 

изъ крупнаго-і 2 пуда | с ъ д е с я т и п у д о в ъ с у х о г о Я З Я ) 

изъ мелкаго—1 пудъ J 

а процентное отношеніе добычи жира къ св яіей рыб будетъ: 

отъ крупнаго язя 3,75 около 4% 
» мелкаго » 2,5 » 21/2%-

Мелкій язь сушится съ головой, a у крупнаго голову отнимаютъ 
и употребляютъ на вытопку яіііра^ отчего и процеитное отношеніе 
добычи жира отъ круппаго язя бол е, ч мъ отъ мелкаго. 

Соленая стоповая рыба приготовляется сл дующимъ образомъ: 
рыба распарывается съ брюха (за искліочешемъ налима и щуки, кото-
рые порются съ хребта), изъ нея выиимаются потроха, на внутренней 
сторон хребта д лаются надр зы, и внутрь сыплется соль. Зат мъ, 
пересыпанная солыо рыба складывается въ чаны. На вторыя сутки 
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появляется разсолъ, п тогда рыба загружается тяжестыо, доской п 
камнямп, на 5 — 6 сутокъ. Такимъ образомъ, въ общемъ, рыба пол-
вергается процессу соленія отъ 7 до 9 сутокъ; по. пстечеиш этого 
времени ее вынимаютъ, перелываютъ въ томъ-же разсол и склады-
ваютъ въ стопы, п въ такомъ внд , т. е. въ стопахъ, она продается. 

Самый посолъ производится въ деревяшшхъ сараяхъ (засольия); 
въ нпхъ устаиовлены чаны, а также столы, на которыхъ пластаютъ 
рыбу; столы съ отверстіями, черезъ которыя спускаются внутреы-
ностн рыбъ въ подставленныя для этого ведра. Противъ столовъ въ 
ст пахъ прод ланы окна, и въ нихъ подаютъ рыбу. 

Малосолъ приготовляется изъ м риой рыбы высшпхъ сортовъ 
(осетра и муксуна). Процессъ егоприготовленія отлпчается отъ приго-
товленія стоповоП рыбы лишь т мъ, что рыба солится ие въ чанахъ, а въ 
бочкахъ, и въ нее меныпе кладется соли. Самый-же посолъ произво-
дптся позже, когда вода сд лается холодн е, прііблизительно съ 
августа м сяца. 

Сухая рыба приготовляется посредствомъ сушки ея иа откры-
томъ воздух , гд она подвергается д йствію солнца п в тра; про-
цессъ сушкн длптся прн ведреиой погод до одной нед ли; иа при-
готовлеиіе ея пдетъ исключительно щука и язь, да въ незначитель-
номъ колпчеств карась. 

Сухая рыба, какъ товаръ, бываетъ двухъ сортовъ: кушакъ IT 
поземъ. Сорта эти разлітчаются по наружаому вііду, что, въ свою 
очередь, происходіітъ отъ способа пластаиія. 

Для приготовленія кушака ііредварительно сбпваютъ съ рыиы 
чешую, оставляя лишь на l1/» вершка у хвоста, зат мъ пластаютъ 
ее по хребту отъ головы до хвоста такъ, что хвостъ и плавники оста-
ются на одной полоыш ; другая, поэтому, будетъ короче; вставивъ въ ротъ 
ножъ, отшімаютъ верхнюю часть головы со щеками и мозгомъ, такъ 
что остаются одн жабры; по удаленіи внутреипостей, на внутренней 
сторон т ла рыбы д лаютъ частые поперечные надр зы и, наконецъ, 
соедішяютъ по дв рыбы вм ст хвостами, для чего при пластаіші 
въ длгшной половин рыбы, съ хвостовымъ плавникомъ, перер заютъ 
позвоночникъ у хвоста до кожи, которую подр заютъ на вершокъ къ 
хвосту, въ другой-же половпи рыбы д лаютъ продольный прор зъ; 
рыбы соедішяются такъ, что хвостъ одиой прод вается въ прор зъ 
другой рыбы, а вершковый кусокъ кожп. подр заішый у хвоста, 
соединяетъ ихъ какъ-бы замкомъ. У щукп чешуя не сбивается. 
Пакуется купіакъ въ пачки длиною въ дв рыбы, при чемъ приго-
няютъ, чтобы в съ пачки былъ не мен е пуда. Пачку перевязываютъ, 
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въ трехъ м стахъ, лыкомъ. Щука-же не свяшвается, а пронизывается 
тремя палкамп. 

Для прнготовленія язеваго позёма сбиваютъ со всей рыбы чешую, 
пластаютъ предварительно по брюшку; у одной половипн рыбы отд -
ляютъ мякоть вдоль отъ головы до хвоста, не отр зая ея, у другой 
же половины рыбы отд ляютъ мякоть поперекъ съ брюшной части H 
до хребта, при чемъ, какъ и въ первомъ случа , не отр заютъ 
мякоти. Голову удаляютъ такъ-же, какъ и у кушака-

Такимъ образомъ, въ ц ломъ, поземъ этотъ состоитъ: изъ позво-
ночнпка и двухъ частей мякотн; одна часть мякоти держится на 
кож у хвоста, другая — у хребта. Въ долевой части мякоти д лается 
прор зъ, рыбы нанизываются на прутъ п в шаются для просулші. 

Для прііготовлеиія щучьяго позема щуку пластаютъ съ хребта; 
удаляютъ весь позвоночиикъ съ головой и внутренностямн (позво-
ночнпкъ съ головою высушгівается и ндетъ зпмой на кормъ соба-
камъ); зат мъ, на тешк д лаютъ долевые падр зы, a no мякоти отъ 
хребта—поперечные; рыба связывается попарно лыкомъ въ головныхъ 
частяхъ и в шается для просушки. 

Оптісанный способъ приготовленія сухой рыбы практякуется 
повсем стно въ Сургугскомъ кра , а также въ Самаровской, Елпза-
ровской и Кондинской волостяхъ, Березовскаго края, прп чемъ кушакъ 
приготовляется препмущественно русскими, а поземъ исключительпо 
инородцами. Поземъ ц нится дороже кушака на 30 — 50 коп. въ пуд . 

Въ низовьяхъ Оби сухая рыба, какъ товаръ, приготовляется пре-
имуществешо пзъ сырка, муксуиа и щокура: изъ перваго пригото-
вляется — юіюкъ, а пзъ посл диихъ — поземъ. 

Моіюэюеная рыба. Позднею осеныо рыбу, выловленную изъ садовъг 

или - же добытую иеводомъ въ вольныхъ водахъ, раскладываютъ въ 
ряды на льду, гд она замерзаетъ; при этомъ ее расправляютъ, чтобы 
она им ла вьшрямленное положеніе. Въ замерзшемъ внд рыба склады-
вается въ особые сарап, устроеиные на льду р ки, и называемые 
«ледяшшш», откуда и вывозится къ рынкамъ. 

Яорсь.есть рыбная мука. Приготовляется она сл дующимъ обра-
зомъ: рыба чистится (сбивается съ нея чешуя, выншіаются потроха, 
отр зается голова), сушится и толчется (п которые инородцы даяге 
прос ваютъ ее черезъ сито). Изъ порса съ прим сью муки варятъ 
похлебку. 

Еожа налима употребляется взам пъ стеколъ въ окнахъ въ зим-
нее время и для м шковъ. 

Изъ осетровой коэюи шыотъ рогожи и обувь. 
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Способы приготовленія жира, икры, клея, вязиги и варки, a 
также низовского позема и юрка изложены г. Варпаховскимъ въ 
его работахъ, щітированныхъ выше (на стр. 197). 

Остановлюсь еще на приготовленіи «сосвинской сельди». 
Главная м стная рыба р. Сосвы, такъ называемая сосвинская 

сельдь, зимуетъ въ верховьяхъ p.p. Ляпина и Сосвы, откуда, всл дъ 
за вскрытіемъ р къ, спускается внизъ до устья Сосвы и даже захо-
дит^ въ обскіе сора. Какъ только вода начинаетъ убывать, сельдь 
движется вверхъ, обратыо. Съ этого времени начинается промыселъ 
на пескахъ, гд ее проімышляіотъ небольшими, частыми неводами съ 
начала іюля и до 15-го августа. Хотя она заходитъ въ сора, но се 
тамъ не добываютъ. Крупнаго рыболовнаго промысла по Сосв не 
существуетъ; ловъ рыбы стрежневымъ неводомъ производится только 
въ одномъ м ст : на песк Игрюмскомъ, Павломъ Новицкимъ. 

Нпзовье р. Сосвы, отъ устья и до юртъ Чуинельскихъ, па протя-
женіи около 60 верстъ, соединено массою протоковъ съ р. Обыо, отъ чего 
Сосва подл праваго берега им етъ воду обскую—песчаную; вода-яіе 
л ваго берега и дал е, по всей Сосв ,—такъ называемая черная-р ч-
ная. Въ эту нижнюю часть р. Сосвы заходитъ морская и обская ры-
ба и ее, случайно, тамъ добываютъ. Промыселъ-же сосвинской сельди 
въ этой нияшей части р ки производится лишь по л вому берегу, 
гд вода—не обская. По Сосв сельдь ловится почти на всемъ про-
тяжеяіи этой р ки, начиная отъ устья и до впаденія въ нее р. Лоб-
синьи (въ 7 вер. выше Сосвинской пристани Сибирякова). 

По Ляпину сельди ловятъ мало, л томъ лишь съ устья на 60 
верстъ, до юртъ Межипаульскихъ; зимой она поднимается далеко: до 
устья р. Щекурьи. Щекурыгаскіе остяки добываютъ ее тогда мордамн. 

По р. Вогулк сельдь промышляютъ на протяженіи до 30 вер. 
вверхъ отъ устья. 

Сельдь составляетъ въ яшзни инородцевъ бассейна р. Сосвы 
одинъ изъ важн йпшхъ пищевыхъ продуктовъ. Обыкновенно каждая 
семья насушиваетъ на зиму не мен е 5—6 пуд. сельди. Самый спо-
собъ приготовленія сушеной сельди довольно простъ. Рыбу распары-
ваютъ по спин , вынимаютъ внутренности и, нанизавъ черезъ отвер-
стіевъ хвост напалочкушт5гкъ 100, в шаютъ надъ очагомъ. Пригото-
вляемая такимъ способомъ сельдь изв стна среди инородцевъ подъ 
именемъ «тожолы»; ее дятъ за чаемъ. 

Русскіе - же эту сельдь прпготовляютъ сл дующимъ образомъ. 
Св жую сельдь солятъ въ чану, гд ова лежитъ около 2-хъ сутокъ; 
зат мъ складываютъ въ боченки рядами, пересыпая спеціями, н, на-
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конецъ, зад лываютъ дно. Такъ она стоитъ сутки, посл чего въ от-
верстіе наливаютъ разсолъ и отверстіе закупориваютъ шконтомъ. Для 
средняго посола угютребляютъ на пудъ сельди 6 фунтовъ соли. 

По(;оленная сельдь уменьшается н сколько въ объем и, в -
роятно, въ в с , но, такъ какъ сложенную въ боченк сельдь зали-
ваютъ разсоломъ, 4 фун. на пудъ, т. е. 10% по в су, то угаруприпо-
сол не надо полагать, т. е. въ товар в съ соленой сельди равенъ 
в су св жей до посола. 

Такимъ образомъ, пудъ товара заключаетъ въ себ 36 фун. ры-
бы и 4 фуя. разсола. 

Боченкя подъ сельдь, изъ осиноваго л са, доставляются въ Бере-
зовъ м щапиномъ Серг емъ Андреевымъ Поповымъ, по ц н : оптомъ. 
по 30 к. за пудъ емкости, въ розницу-яіе боченки стоятъ до 40 к. на 
пудъ. Для удобства складки и перевозки боченки готовятся разной 
величины, такъ чтобы могли укладываться одинъ въ другой. 

Тройникъ. 

1) 2 п. 30 ф 

2) 1 » 32 » 

3) — я 38 •> 

Употребляемые разм ры; 

Четверикъ. 

1) 2 п. 22 ф. 

2) 1 » 26 » 

3) — » 35 » 

4) — » 17 » 

5 и. 20 ф. 

3 боченка. 

5 іі. 20 ф. 

4 боченка. 

Пятерикъ. 

1) 2 п. 20 ф. 

2) 1 » 20 » 

3) — » 36 » 

4) — » 17 » 

5) - » 7 » 

5 п. 20 ф. 

5 боченковъ. 

Въ у зд , выше Березова, сельдь скупаютъ главнымъ образомъ 
бр. Бешкильцевы въ юртахъ РІгрюмскихъ и Новицкіе—^въ юртахъ-
Аныевскихъ, а такя«е другія лнца. 

Въ сел Сартыньинскомъ сельдь приготовляется самими инород-
цами; посуда и приправа для солки—хозяйскія. 

За пудъ приготовленной сельди Бешкильцевы и Новицкіе платятъ 
по 60 коп. 

Въ л то 1899 г. всего было заготовлено сосвинской сельди слиш-
комъ 6,000 пуд., при чемъ одинъ пудъ сельди съ посудой продавался 
въ Березов по 2 р. 50 коп., въ Тобольск же—3 р. 50 к. Фрахтъ до-
Тобольска равняется—15 к. съ пуда. 

ГІривожушіжеприм рнуюсм ту стоимости неводного ловасельди.. 
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Расчетъ стоішости певода въ 30 саж. длиною. 

Веревокъ лыіяпыхъ 4 конца . 80 саж. по 35 к. за коыецъ 1 р. 40 к 
Для гону веревокъ (пята) . . 20 саж. » » ''» » — » 35 » 
Р чная веревка 55 саж. » » » » -• » 88 « 
Наплаву 100 шт. » » » » 3 » — >; 
Кибасу 100 шт. я » » » 1 » 20 » 
Тонекъ пеньковыхъ 200 » 20 к. за сотню — » 40 » 
Мережичастпкуодноперсткп. 40 саж. по 80 коп. саж. на 32 » — » 
Мережимежеумкутрехперсткп 30 сагк. по 10 » » » 3 » » 
Нптокъ \1І2 фун. по 40 » „ » — » 60 » 

Итого . . . . 42 р. 83 к. 

Рабочііхъ 4 челов ка въ теченіе 1% м с, по 20 р. . . . 80 р. — к. 
Лодка для невода 10 » — » 

Всего . . . 132 р. 83 к. 

Стопмость прп невод въ 60 саж.: 

ДІатеріалъ 85 р. 66 к. 
Рабочпхъ 5 челов къ 100 » — » 

Лодка 10 » — » 

Всего . . . 195 р. 66 к. 

Стоимость при невод въ 90 саж.: 
Матеріалъ 128 р. 49 к. 
Рабочпхъ 5 челов къ 100 » — » 
Лодка 1 0 » - - » 

Всего . . 238 р. 49 к. 

Въ Березов пм ется до ЗО-тп неводовъ отъ 30 до 50 саженъ. 
Зд сь, кстатп, скажу о первой рыбноіі школ по приготовленію 

разныхъ рыбныхъ продуктовъ, открытой 2-го марта 1897 г. въ сел 
Самаровскомъ, по ишщіатив и на средства крестьяніша этого села 
Васнлія Трофішовича Земцова, нын покойнаго. 

Школа пом щается около присташі; главное зданіе длиною 30 
арш., а ширпною—10 арш.; высота его внутрп—4 арш. Въ немъ трп 
отд ленія: конссрвное, паяльное и балычное; каждое отд леніе въ 10 
кв. арш. Вверху надъ паяльнымъ отд леніемъ им ётся спеціальное 
пом щеніе для пров ски балыковъ. На заднемъ план протпвъ глав-
наго зданія,—пом щеніе для подготовителышхъ работъ: очистки ры-
бы, промывки ея и т. п. Разм ръ этого пом щенія—8 арш. кругомъ, 
иолъ въ немъ кирпичный. Им ется при школ коптильня, съ двумя 
отд леніями, занпмаетъ здапіе въ 10X8 арш. При школ есть лед-
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никъ, длггаою 15 арш., шпрішою—12 арш., глубина самой ямы до по-
лу—4 арш. По бокамъ для засыпкп льда—2 сквозныхъ коррндора, 
меяаду которымп спущенъ деревяиный срубъ. Вм стимость корридо-
ровъ, при паполнеиіп ихъ льдомъ до полу, т. е. на 4 арш. глубпны, рав-
няется 250 возамъ. Для пом щенія мастеровъ и учеппковъ при школ 
пм ется зданіе 12X12 арш., высотою внутри 41/2 арш. 

Для обученія приготовленію рыбныхъ продуктовъ первопачально 
были приглашены: мастеръ по посолу и копченію рыбы. а также по приго-
товленію икры н балыковъ, мастеръ по .іірііготовлепію рыбныхъ и мяс-
ныхъ консервовъ, мастеръ по прнготовленію продуктовъ изъ сосвин-
ской сельди. Для запаивашя яіестянокъ съ консервами такяге былъ 
приглашеиъ особый мастсръ. 

Пзъ іім ющпхся у мепя св д ній видно, что въ Самаровской 
рыбиой школ , при двухгодпчномъ курс ученія, въ 1897-8 г.г. обу-
чалось 10 учепиковъ, которые получали отъ Земцова по 5-ТІІ рублей 
въ м сяцъ. Изъ нихъ одному было—18 л тъ, 3—Пл тъиб—15л тъ. 
Co 2-го марта 1897 г. по 1 фсвраля 1898 г. выработано 1796 фунто-
выхъ банокъ, на сумму—973 р. 89 к. и 3426 полуфунтовыхъ—па сум-
му 978 руб. 12 коп.,—всего на сумму 1951 р. 51 к. 

Мн личпо удалось прнсутствовать при самомъ ход работы въ 
школ Земцова. Въ моемъ присутствііі приготовляліісь копсервы изъ 
морожепаго осетра. Работа эта лропзводіілась сл дуіощимъ образомъ. 

Предварительно отр зается голова, потомъ осетръ распарывается 
по брюху, или ср заотся тешка; зат мъ вынимаются потроха, нкра, 
клей и вязига; осетръ разр зается вдоль, причемъ ср заются хрящп; 
посл этого его д лятъ на частіг, которыя залпваютъ кипяткомъ п 
держатъ н которое время па плпт для того, чтобы отстала кожа. 

Очистішъ отъ кожп, осетрішу р жутъ на мелкіе куски по разм -
ру коробокъ, ополаскпваютъ водой п кладутъ не надолго въ разсолъ-
тузлукъ. Вынувъ куски изъ разсола, даютъ посл днему стечь; зат мъ, 
осетрину я^арятъ въ растительномъ масл , или варятъ въ немъ, бро-
сая кускп въ тазъ, наполисиый кппящішъ масломъ, или-же кладутъ 
ихъ на р шетки и задвигаютъ въ духовой шкафъ, гд онп обжа-
риваются. 

Посл этой операціп осетрин даютъ остыпуть и укладываютъ 
ее въ коробки, въ которыя предварнтельно наливается соусъ и кла-
дутся спеціи; по окончаніп укладки коробкп доиолняются соусомъ и 
запапваются. Запаяхшя коробки съ консервами складываютъ въ метал-
лическія корзины и опускаютъ вариться въ котелъ съ водою. Продол-
жительность варки зависитъ отъ величины коробокъ и сорта рыбы. 
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Въ школ этой мн сообщшш сл дующее. 
Для приготовлснія осетроваго балыка въ солку, осетра идетъ 

приблизительно 2/з по в су,—посл днюю треть составляютъ голова и 
внутренности. Изъ посоленной части з угараетъ, такъ что отъ перво-
начальнаго в са осетра балыка получается, прріблизительно, 21ь. 

Для приготовленія копченаго сырка и муксуна, посл днихъ со-
лятъ не потроша, съ кишкою, въ теченіе 4—7 дней. Посл солки ры-
ба вымачивается въ н сколькихъ см нныхъ водахъ для удаленія из-
липшей соли и выв шивается для стёка. Самое копченіе происходитъ 
въ теченіе 5—7 дней. Для того, чтобы чешуя рыбъ получила золоти-
стый отт нокъ, ихъ коптятъ на солом . Въ болыыинств случаевъ, коіь 
ченую рыбу приготовляютъ потрошеную, но такая рыба не им етъ ни 
того пріятнаго вкуса, ни той сочности, которые. присущи рыб , приго-
товленной указаннымъ способомъ. 

Въ общемъ собраніи, отъ 20 ноября 1899 года, Императорско& 
Россійское Общество рыбоводства и рыболовства постановило награ-
дить первую рыбяую школу въ Сябяри, именп Васнлія Трофимовнча 
Земцова, за хорошее качество рыбыыхъ консервовъ бронзовой медалыо, 

Иннціатива Земцова нашла себ подрал^ателей въ лиц торго-
ваго дома «Миханлъ Плотннковъ и С-я». Преяеде ч мъ открыть фаб-
ряку, одннъ изъ представнтелей этой фирмы знакомился за границей 
съ постановкой консервнаго д ла. 

Первая консервная фабряка была открыта въ 1898 г. въ 110 вер. 
ннже Березова, на песк Пятлярскомъ. Главное зданіе длиною 18 саж., 
шнриною—5 саж. и высотою—5 арш. Въ 1903 году составъ служащнх7> 
былъ сл дующій: 1 мастеръ, 2 помощника и 29 рабочихъ. 

Съ открытія фабрнки по настоящее время было яриготовлен» 
сл дующее количество коробокъ консервовъ разной величяны: 

Въ 1898 г. 10 тыс. шт., на сумму 5 тыс. руб. 
» 1899 г. 60 я » » » 30 » » 
я 1900 г. 100 » я ч » 50 » » 
« 1901 г. 140 » » » » 70 » » 
» 1902 г. 160 » я » я 80 і) » 

Въ вяду невозможностя добыть вблизи Пнтляра потребное коли-
чество рыбы для приготовленія консервовъ, въ 1900 г. было открыто 
филіальное отд леніе консервной фабрнки въ 90 вер. ння«е с. Обдор-
скаго, на песк Сумутнельскомъ. Главное зданіе 14 саяг. длиною, 5 
саж. шяр. и 5 арш. высотою. Составъ слуяшщнхъ зд сь былъ сл -
дующій: 1 мастеръ, 2 помощника, 4 паяльщнка и 28 рабочихъ. 
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Съ открытія отд ленія консервной фабрики по настоящее время 

было приготовлено тамъ коробокъ консерводъ разной величины: 

въ 1900 г. 30 тыс. шт. на сумму 15 тыс. руб. 

» 1901 г. GO » » » » 30 » » 

» 1902 г. 90 » я » » 45 » » 

На международной рыбопромышленной выставк , бывшей въ Пе-

тербург въ 1902 г., фпрма торговаго доыа „Михаилъ Плотниковъ н 

С-я" за высокое качество изготовляемыхъ консервовъ была награяіде-

на золотой медалью. 

Въ ц ляхъ вообще развитія рыбнаго промысла и, въ частности, 
доставки рыбы въ основанныя этимъ домомъ консервныя заведенія, a 
такя^е въ ц ляхъ промысла рыбы въ м стахъ отдаленнаго с вера, бы-
ла выстроена шхуна „Марія" въ 35 силъ. 

Въ начал іюля 1901 г. шхуна „Марія" съ баржей, 20-ю рабочи-
ми съ неводами съ песка Питлярскаго отправилась въ бухту „Наход-
Ka", гд добыли рыбы 20 бочекъ. Кром того, иашли скелетъ ископае-
маго кита, но доставили его не весь. Обратво шхуна возвратилась J4 
августа того-же года. 

Консервная фабрпка п ея отд леніе покупаеть у окрестныхъ 
жптелей (ые дал е 25 вер.) св жую ?кивую рыбу по сл дующимъ 
ц намъ: осетра и нельму—по 4 руб. за пудъ, муксуна—30 к, за шт. 
и сырка—5 коп. за шт. 

За пред лами-же этихъ районовъ рыбопромышленникіі скупаютъ 
рыбу по сл дующимъ ц намъ: 

Въ м стности, лежащей ниже Пнтлярской Въ м стностн, лежащей 

консервиой фабрикіі. ниже отд лепія фабрикп. 

Осетра по 2 руб. 50 к. за пудъ. 2 руб. — к. за пудъ. 

Нельму » 2 » 50 » » » 2 » — » » » 
Муксуна » — » 17 » за шт. — » Ю к̂. за шт. 
Сырка » — » 3 » » » — » 2 » » » 

Въ половин іюля 1901 г. было основано консервное заведеніе 

Е. Т. Новицкаго. За отсутствіемъ знающихъ д ло людей, а такяіе не-

обходимыхъ для приготовленія консервовъ приспособлсній, выд лано 

было всего только до 10 тыс. коробокъ. 

Вс рыбные товары, по способу пхъ доставкіі къ рынкамъ, 

мояшо разд лить на дв категоріи: товары, траиспортирусмые наро-

ходамп (приготовленные путемъ посола и сушки), и товары, транспор-

тируемые гужомъ (исключительно мороженая рыба). 
1(5 
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Для товаровъ 1-й категоріи разстояніе м ста ихъ происхождеиія 
отъ рынка не им етъ того значенія, какое наблюдается для товаровъ 
2-й категорін. Для мороженой рыбы есть крайніе пред льные пункты, 
дальше которыхъ доставка ея къ рынкамъ не выдерживала - бы кон-
курренціи; поэтому и рынки для рыбныхъ товаровъ об ихъ категорій 
не совпадаютъ, хотя-бы эти товары іш лп происхождете изъ одной 
м стности. 

Для рыбныхъ товаровъ Сургутскаго края существуетъ два рынка 
—Тобольскъ и Томскъ. Западная часть у зда, до устья Ваха, тяго-
т етъ къ тобольскому рыыку, а восточная, съ устья Ваха, — къ том-
скому. Безусловно вся мороженая рыба, добытая въ восточной части 
у зда, отправляется въ Томскъ, соленая-я«е и сухая, наоборотъ,—въ 
Тобольскъ. Изъ западной-же части вс рыбные товары отправляются 
въ Тобольскъ. 

Изъ этого видно, что въ Сургутскомъ кра устье р. Ваха можио 
считать границей меладу рынками тобольскимъ и томскішъ для моро-
женой рыбы. 

Въ Березовскомъ кра пред льнымъ пунктомъ, съ котораго до-
ставка мороженой рыбы къ тобольскому рынку выдерживаетъ конкур-
ренцію, прнзнается с. Чемаши, въ 100 верстахъ выше Березова. Отъ 
этого пункта вся бол е ц нная рыба транспортируется безусловно къ 
тобольскому рынку, часть-же малоц нной рыбы транспортируется въ 
с. Гари. Изъ м стностей-же, лежащихъ ниже с.Чемашъ, морояіеная ры-
ба можетъ трапспортироваться лишь къ рыыкамъ, располсшеннымъ по 
Уралу и за Ураломъ, и въ с. Ижму; въ посл дній пунктъ рыба хотя 
и доставляется, но въ незначіттельномъ количеств . 

Количество улова рыбы не постоянно и находится въ прямой 
завпсігаости отъ ранняго или поздняго вскрытія р къ и большаго 
или меыыяаго поднятія весеннихъ водъ. Въ годы поздняго вскры-
тія часть морской рыбы поднимается въ Обь еще подо льдомъ, что 
является неблагопріятнымъ для низовскнхъ промышленникомъ, лпшая 
ихъ части улова. 

Въ большую и притомъ застойную, т. е. медленно сбывающую, 
воду продолжительность производства рыбпаго лова сокращается, такъ 
какъ неводьба начинается обыкновенно по спад водъ, а спадъ въ 
годы большихъ и застойныхъ водъ наступаетъ поздно, когда уже глав-
ная масса рыбы усп етъ пройти вверхъ. 

Въ годы-я?е низкаго уровия весениихъ водъ (малая вода) зато-
пляются лншь самые низкіе сора; поэтому рыба, не им я возмояшости 
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останавливаться въ сорахъ для кормежки, быстро проходитъ въ вер-
ховья р къ, лишая этимъ самымъ м стност̂ г, лежащія ниже, должной 
части улова. Въ такіе годы рыба тощая и натурою легкая. 

Въ годы-же раиней прибкли осеннихъ водъ рыба, поднимающая-
ся вверхъ. поворачпваетъ назадъ. 

Годами благопріятными сл дуетъ считать т , когда вода сред-
няя или, хотя и большая, но не застойная, т. е. быстро сбывающая. 

Ни до настоящаго, нн въ настоящее время не представлялось 
возмояшымъ усчитать количество добываемой зд сь рыбы, однако весь-
ма было-бы желательно знать, хотя приблизптельно, эту цифру. 

Если допустить, что изъ Обдорска (съ промысловъ, лежащихъ 
ниже этого пункта) вывозится рыбы, по приблизительному расчету 
м стныхъ жителей, около 200,000 пуд., то съ промысловъ, расположен-
ныхъ между Обдорскомъ и Самаровомъ, можно допустить, приблизи-
тельно, 70,000 пудовъ. Вся эта рыба соленая (въ томъ числ незначитель-
ная часть сухой, около 10,000 иудовъ). Изъ Самаровской волостивыво-
зится соленой рыбы около 15,000 пудовъ, изъ Сургутскаго края—соле-
ной около 20,000 пуд. и сухой около 5,000 пудовъ. Всего 310,000 пудовъ, 
въ томъ числ соленой 295,000 пуд. и сухой 15,000 пуд., что въпере-
вод на св жую (см. выше) составить 567,000 пудовъ (295,000 соленой 
изъ 492,000 пудовъ св жей и 15,000 пуд. сухой изъ 75,000 пуд. св -
жей). Кром того, вывозится мороженой рыбы: изъ Березовскаго края, 
начиная отъ с. Чемашъ, около 35,000 п., изъ Самаровской волости око-
ло 50,000 пудовъ, изъ Сургутскаго края 15,000 пудовъ иоттуда-жекъ 
томскому рынку около 10,000 пуд., итого мороженой рыбы—110,000 пуд., 
а всей рыбы—677,000 пудовъ; съ прибавленіемъ-же къ этому того 
количества рыбы, какое потребляется населеніемъ для своего про-
довольствія (около 800,000 пудовъ) ^, общее колпчество вылавливаемой 
ежегодно на Тобольскомъ С вер рыбы опред лится въ 1.500,000 пудовъ. 

1) Допускаю, что въ среднемъ для продовольствія челов ка нотреино рыбы "і1^ 

пуда въ м сяцъ; это составляетъ 30 пудовъ въ годъ, что при населеніи въ 26,617 

челов къ составитъ около 800,000 пудовъ. При этомъ иадо им ть въ виду, что ко-

личество паселізнія показано безъ само довъ, которыхъ, в роятпо, будетъ свышо 

4,000 челов къ. Еслн приііять во внимапіе, что инородцы дятъ рыбу во вс хъ ви-

дахъ: совершенно сырую, вареную, мерзлую и сухую, а прптомъ, незнакомые съ по-

соломъ ея, прнцуждены д лать запасы сухоіі рыбы, то весьма в роятно, что приве-

ДСІШЫІІ миоіо расчетъ близокъ кь пстин . 
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6. Заключеніе. 

ОбщіП обзоръ совроменнаго состояпія рыболовства на Тобольскомъ С вер .—М ры, 
необходимыя для установленія въ кра правильнаго рыболовства, въ связн съ про-

. веденіем-ь въ ЛІИЗНЬ проекта общаго устава рыболовства.—Разсуждепія рыбопро-
ліышленнпковъ по поводу этого проекта.—Общіе выводы. 

Рыболовныя угодья края разбросаны на громадномъ протяженіи 
и отстоятъ отъ рынковъ на значительномъ разстояніи, сезонъ рыболов-
ный длится неполныхъ три ы сяца: все это, въ связи съ неудовле-
творительностью пароходныхъ сообщеній (одинъ разъ осенью за паузка-
ми), ставитъ зд шнео рыболовство въ весьма невыгодаыя условія. 

Въ настоящее время наблюдается почти общее явленіе, что тотъ 
или иной промышленннкъ арендуетъ водный районъ, въ большинств 
случаевъ очень обширный, изъ года въ годъ въ продолженіе ц лыхъ 
десятковъ л тъ, становясь какъ-бы полнымъ влад льцедеъ этихъ водъ 
п возобновляя лишь чрезъ 4 года условіе съ инородцами. При этомъ 
почти невозможно явиться какому-нибудь новому промышленнику, 
что-бы заарендовать давный районъ водъ пличасть его, добиться пра-
ва ловить рыбу т ми или иными орудіями, хотя-бы для того и им лось 
м сто. Такъ какъ инородецъ оказывается изъ года въ годъ должнымъ. 
большую пли меныпую сумму арендатору водъ, то поэтому онъ и счи-
таетъ своею непрем нною нравственною обязанностыо сдавать воды. 
старому арендатору. 

Нер дко рыболовныя угодья арендуются не столько для произ-
водства промысла самими рыбопромышленниками, сколько въ ц ляхъ 
занятія стратегическаго пункта среди окружающихъ пнородческнхъ 
кочевій для ближайшей возможности пріобр тенія рыбы по дешевой. 
ц н путемъ обм на на различные товары. 

Наибол е обширные водные участки сосредоточились путемъ по-
стояннаго арендованія вс хъ смежныхъ водъ, находящихся въ поль-
зованіи инородцевъ, въ рукахъ немногпхъ крупныхъ промышленшіковъ: 
Корншіова, Плотникова, Бронникова, Новіщкихъ, ЛІатошнна; очевидно, 
что, если-бы была конкурренція при арендованіи водъ у инородцевъ, 
то это способствовало-бы дробленію обширныхъ водныхъ райоыовъ на. 
бол е мелкіе участки и препятствовало-бы сосредоточенію вс хъ рыбо-
ловныхъ водъ въ рукахъ немногихъ промышленниковъ, которые: 
являются господами положенія въ кра . 

Предметы, необходимые какъ для производства промысла, такъ 
и для жизненныхъ потребностей, доставляются сюда немпогими круп-
ными рыбопромьттплеппикаміг олттттъ рр.зъ въ годъ—т̂ осттото. пспосред-
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ственно за льдомъ, на паузкахъ и баржахъ. Благодаря этому обстоя-
тельству и отсутствію конкурренціи въ торговл , ц ны на н которые 
товары бываютъ сравнительно высокія, по которымъ, однако, въ силу 
необходимости, приходится брать вс товары у крупныхъ рыбопро-
мышленниковъ, какъ инородцамъ, такъ и многочислешшмъ мелкимъ 
промышленннкамъ. Зависимость мелкаго промышленника отъ крупнаго 
идетъ, однако, еще дал е, такъ какъ, при отсутствіи правильнаго па-
роходства въ низовьяхъ Обя, мелкій промышленшгкъ принужденъ 
такъ-же, какъ и инородецъ, сдавать наловленуго имъ рыбу 2-мъ круп-
нымъ промышленникамъ, им ющимъ свои пароходы, и н сколькимъ 
крупнымъ промышленникамъ, им ющимъ средства заарендовать этн 
пароходы для тяги своихъ барокъ п паузковъ. 

Очевидно, что ц на на рыбу, принимаемую отъ мелкихъ рыбо-
ііромышленниковъ, устанавливается волею крупныхъ, а мелкимп рыбо-
промышленниками, въ свою очередь, устанавливается ц на для ино-
родцевъ, сдающихъ имъ рыбу. И въ отношеніи кредита мелкіе про-
мышленники и инородцы поставлены въ полн йшую зависимость отъ 
крупныхъ; они принуждены обращаться къ посл днимъ, такъ какъ 
правительственнаго кредита, даже мелкаго, для нихъ не существуетъ. 

Благодаря такой зависішости инородцевъ-ловцовъ и даже мел-
кихъ рыбопромышенниковъ отъ крупныхъ, посл дніе им ютъ возмож-
ность, прп существующемъ способ торговли, получать баснословныя 
выгоды. Д ло въ томъ, что въ нпзовомъ кра торговля въ области 
рыбопромыцгленноші—м новая п едишщей ц нности является мук-
суиъ, какъ главный предметъ рыбнаго промысла. Обыкновенно колп-
чество муксуновъ, получаемыхъ рыбопромышленниками отъ ловцовъ 
на одинъ рубль, колеблется отъ 5 до 20 штукъ, т. е. ц на муксуна опре-
д ляется отъ 5 до 20 коп. за штуку; ч мъ ниже отъ Обдорска, т мъ 
муксунъ дешевле, ч мъ выше—т мъ онъ дороже. 

Чтобы уяснить, какуіб прибыль получаетъ рыбопромышленникъ 
отъ такого способа торговли, возьмемъ для прим ра общеупотребитель-
ный товаръ—крендель-сушку, продающійсяпочтиповсем стно въ рыбо-
промышленномъ район по одинаковой ц н —10 коп. за фунтъ, или 
4 рубля за пудъ. За пудъ кренделя рыбопромышленникъ получаетъ 
отъ 20 до 80 св жихъ муксуновъ, что составитъ на в съ отъ 2,5 до 
10 пудовъ, а, такъ какъ по превращенііі этихъ муксуновъ въ товаръ, 
получится соленой стоповой рыбы отъ 1,5 до 6 пуд., то, при рыноч-
ной ц н —допустимъ 3 руб. 60 коп. за пудъ—стоимость товара будетъ 
отъ 5 руб. 40 коп. до 21 руб. 60 коп. Если-же исключить покупную 
стоимость пуда кренделя—1 руб. 60 коп., а также стоимость употре-
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блеиной для посола рыбы соли—отъ 15 до 60 коп. (по 20 коп. за пудъ) 
п фрахтъ—отъ 15 до 60 коп. (по 10 коп. съ пуда), что въ общей 
сложности составитъ расходъ отъ 1 р. 90 к. до 2 р. 80 к., то прибыль 
отъ продажп одного пуда кренделей выразится въ сумм отъ 3 р. 
50 к. до 18 руб. 80 коп екъ. 

Подробное перечисленіе ц пъ на ввозные товары и вычисленіе 
громадной прибыли отъ вым ниванія этихъ товаровъ на рыбу обстоя-
тельно изложено въ приложенш къ записк бывшаго тобольскаго гу-
бернатора Н. М. Б о г д а н о в и ч а : «0 м рахъ къ поднятію экономп-
ческаго благосостоянія инородческаго населенія и вообще всего с вера 
Тобольской губерніи», представленной имъ Министру Финансовъ въ 
1895 году. 

Записка эта обоснована на наблюденіяхъ медицинско-фельдшер-
скаго персонала, командированнаго въ 1893 п 1894 гг. на рыбные 
промыслы с вера губерніи. 

Въ приложеніи къ этой записк показано 5 категорій рыбнаго 
товара, на который вым нивается ввозяый. 

Прибыль, получаемая при м н , наприм ръ, рыбы на крендель, 
при покупной ц н посл дняго въ 1 р. 60 к. и м повой въ 4 р. за 
пудъ, вычислена такъ: 

1) щука Ю-ти фунтовая ц нится по 2 коп., т. е. 8 коп. пудъ; 
рыночная ц на ея 2 р. 20 к„ что даетъ прибыли на пудъ кренделя 
108 р. 40 к.; 

2) муксунъ м рный 8-ми фунтовый ц нится отъ 5 ДО20КОІІ.,Т- ё. 
отъ 25 к. до 1 р. за пудъ; рыночная ц на его 3 р. 60 к., что даетъ 
прибыли напудъ кренделя отъ 12 р. 80 к. до 56 рублей; 

3) осетръ пудовый ц нится отъ 1 руб. до 1 р. 5 к.; рыночная 
ц на его 4 р. 50 коп., что даетъ прибыли на пудъ кренделя 16 р. 40 к.; 

4) поземъ ц нится до 4 руб. за пудъ; рыночная ц на его 6, 9, 
14 руб., что даетъ прибыли на одинъ пудъ кренделя отъ 4 р. 40 коп. 
до 12 р. 40 к. 

5) юрокъ ц нится отъ 1 р. 50 к. до 2-хъ руб. за пудъ; рыночная 
ц на его 4 руб., что даетъ прибыли на пудъ кренделя 6 р. 40 к. 

Выводы эти можно признать иравилышми лишь по отношенів> 
къ двумъ посл днимъ категоріямъ рыбныхъ товаровъ, позему и юрку. 

Повидимому, вс расчеты основаны на предположеніи, что щука, 
муксунъ и осетръ доставлшотся на рынки въ мерзломъ вид , между 
т мъ какъ, па самомъ д л , таковая доставка возможна лишь съ Че-
машъ, а изъ м стностей, лежащихъ ниже Обдорска и выше егонаЮО 
верстъ, т. е. съ обдорскаго и низовского районовъ, гд расположены 
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главн йпгіе и лучшіе рыбные промыслы, р шительно ни одного фун-
та мороженой рыбы не появляется и не можетъ появиться на тоболь-
скомъ рынк . 

Уловъ щуки въ той м стности составляетъ самый пезначитель-
ный процентъ, такъ что даже, если-бы ыа самомъ д л рыба эта и 
транспортировалась къ рынку въ мерзломъ вид , то едва ли было-бы 
основательнымъ приннмать ее во вниманіе при расчет . 

Зат мъ, число муксуновъ въ одномъ пуд расчнтано нев рно 
и для мороженой рыбы, такъ какъ даже икряный муксунъ в -
ситъ лишь около 7 фунтовъ. Для муксуна рыночная ц на показана 
на соленую рыбу, для осетра тоже, но н сколько преувеличена. Для 
щуки-же ц на показана на мерзлую рыбу. Ни въ одномъ случа не 
показанъ фрахтъ. 

Кстати зам тить, въ той-же записк мы находимъ п другую 
неправпльность, которую считаемъ необходимымъ исправить. 

Ошісаніе инородческой ярмарки для Обдорска и Сургута сд ла-
но одшіаково, въ томъ смысл , что главная торговля между инород-
цами и русскими производится ночью во дворахъ посл днихъ съ на-
глухо закрытыми воротами, и что прн этомъ торг , которому предше-
ствуетъ угощеніе, инородцевъ обв шиваютъ и обсчитываютъ. 

Въ №№ 4 и 5 «Сибпрскаго Листка», за 1893 годъ, была пом щена 
статья И. Я. Неклепаева «Само дская ярмаркавъ Сургут ». Выше-
указанное ошісаніе инородческой армарки въ запнск есть краткая 
передача статья Неклепаева и вполн соотв тствуетъ существовавше-
му въ то время положеяію само дской ярмарки въ Сургут , но ни 
коимъ образомъ не могло характерпзовать положеніе обдорской ярмарки. 

Д ло въ томъ, что. въ с. Обдорскомъ ос дло проживаетъ много 
зырянъ, заніімающихся торговлей и сильно конкуррирующихъ сърус-
скими торговцаміі въ д л скупки пушнины и оленьяго сырья у ино-
родцевъ, повышая ц ны на эти товары. Бъ теченіе моей службыл с-
ничимъ въ этомъ кра , я былъ на обдорской ярмарк четыре раза, иг 

меягду прочпмъ, въ зиму 1890/DI Г. Мн ВІІ разу не пришлось на-
блюдать, чтобы торговля производилась по ыочамъ; вечерами мн прихо-
дилось бывать въ гостяхъ у торговцевъ въ компанін съ м стнымп-
же торговцами, торга въ это время не производилось; напротивъ, 
днемъ у т хъ-ясе торговцевъ я встр чалъ массу само довъ и наблю-
далъ м новую торговлю. 

Существующія ненормальныя отношенія меяаду рыбопромышлен-
пиками и рабочими крайне неблагопріятно отзываются на развитіи 
въ зд шнемъ кра рыбныхъ промысловъ, а въ Сургутскомъ у зд 
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послужшш даже къ полному упадку крупной рыбопромышленности. 
Къ сожал нію, воиросъ объ урегулированіи этихъ отношеній и въ 
настоящее время остается на очереди. Зд шній рыбопромышленникъ 
нпч мъ не гарантированъ, что нанятый имъ рабочій отбудетъ у него 
условленный при найм срокъ, а не покинетъ его, взявши причитаю-
щуюся плату преяеде срока. Обыкновенно такъ и бываетъ, что рабо-
чіе, хорошо зная ненаказуемость свою за неисполненіе заключенныхъ 
при найм условій (въ крайнемъ случа гражданскШ искъ, нисколько 
не страшный для неим ющаго никакого имущества рабочаго), злоупо-
требляютъ этимъ. При недостатк рабочихъ рукъ рыбопромышлен-
никаіЧъ приходится набирать рабочихъ изъ подонковъ общества, что 
увеличиваетъ количество злоупотребленій со стороны рабочихъ. Поб гп 
ихъ съ рыбныхъ промысловъ даже крайняго с вера практикуются 
ея^егодно. Конечно, за бол е высокую плату рыбопромышленники 
могли-бы найти бол е подходящихъ рабочихъ, но вопросъ этимъ не 
псчерпывается потому, что неурегулированность отношеній остается, 
а съ нею—и ненаказуемость рабочихъ за неисполненіе принятыхъ ими 
ыа себя при найм обязательствъ. 

Что-же касается занятія рыбнымъ промысломъ м стнаго инород-
ческаго населенія, то занятіе это могло-бы быть прибыльн е, если-бы 
при промысл употреблялись бол е усовершенствованные снаряды и 
вм ст съ т мъ эксплоатировались-бы, по ВОЗМОНІНОСТИ, вс рыбныя 
богатства даннаго района. Д ло въ томъ, что остякъ эксплоатируетъ 
только т м ста, гд добыча дается ему безъ особаго труда, при 
самомъ примитивномъ способ лова. Въ особенности это касается 
Сургутскаго у зда, въ которомъ есть такія глухія м стности, по с вер-
нымъ притокамъ Оби, гд такой общеупотребительный снарядъ, какъ 
неводъ, совершенно неизв стенъ населенію, а рыба добывается исклю-
чительио мордами, при помощи сплоганыхъ загражденій мелкихъ 
р чекъ. 

Зд сь на с вер рыболовный промыселъ, равио и зв риный, не 
подлежитъ по закону почти пикакимъ ограниченіямъ ни по отпошенію 
ко времени года, ни по отношенію къ орудіямъ и способамъ лова, 
поэтому какъ тотъ,такъ й другойпромыселъведутся, большею частью, 
хііщническимъ способомъ. 

Приносящій несомн нный вредъ промыселъ самоловамя произво-
днтся въ шпрокихъ разм рахъ и повсем стно. Онъ введенъ зд сь 
въ 1876—77 гг. братьями Холиными, привезшими самоловщиковъ съ 
юга. Промыселъ этотъ приноситъ двоякій вредъ: во-первыхъ, кровь 
изъ ранъ рыбы, быощейся на крючкахъ, пугаетъ идущую рыбу и 
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заставляетъ ее возвращаться; во-вторыхъ, масса рыбы съ крючковъ 
срывается и, раненая, безполезно для челов ка, погибаетъ. Насколько 
сильно вліяніе такого промысла на рыбу, можно вид ть изъ того, 
что р дкаго осетра удается поймать безъ царапинъ и ранъ отъ крюч-
ковъ. 

Хотязаконъ (ст. 494 и 1067 Уст. сельск. хоз., изд.1903 г.) безусловно 
воспреща тъ употребленіе самолововъ въ рыболовств , но, т мъ не мен е, 
приведеиныя статьи судебной властыо толкуются въ разныхъ м стно-
стяхъ различно. Въ то время какъ въ одномъ у зд лица, зам чен-
ныя въ употребленіи самолововъ, несутъ заслуженное наказаніе, въ 
другомъ подобныя д ла оканчиваются оправданіемъ, что, конечно, не 
можетъ не служить къ развитію столь хищническаго промысла. И, вообще, 
самая м ра наказанія, опред лениая закономъ, не соотв тствуетъ 
тому вреду, какой прнноситъ употребленіе самолововъ рыболовству, 
что даже признано было болышгаствомъ рыбодромышленниковъ, при-
сутствовавшихъ въ зас даніи расиорядительнаго комнтета Тобольскаго 
губернскаго Музея 31 октября 1901 г., когда обсуждался проектъ общаго 
устава рыболовства. Прекратить такой промыселъ, тю ихъ мн нію,— 
къ которому нельзя не присоеднниться,—можетъ только наложеніе 
большаго наказанія и ужъ никакъ не штрафа; этотъ промыселъ 
настолько выгоденъ, что рьгбопромышленттки согласятся платить и 
сотни рублей, лишь-бы ловить. Тюрьма, запрещеніе въ зда въ м ст-
ности лова,—вотъ м ры, которыя могутъ остановить этотъ, цо истин , 
хищническій промыселъ. Ловить самоловами нужно воспретпть вс мъ: 
русскому, остяку, само ду, зырянину. Въ настоящее время разр -
шено ловить самоловамп само дамъ, и они, подъ видомъ самостоя-
тельныхъ хозяевъ, ловятъ, находясь въ работ у рыбопромышлен-
никовъ. 

Зимній промыселъ рыбы мордами-гимгами, прп помощи сплош-
ныхъ и частичпыхъ загражденій, производится повсем стно. Морды, 
высотою отъ іУг до 3-хъ арш., [ім ютъ весьма частые переплеты: раз-
стояніе между продольными прутьями—отъ 1/І ДО аД вершка, а между 
поперечнымп—отъ P/s до З1/* вершка. Въ эти морды попадаетъ масса 
молоди настолько мелкой, что въ одномъ фунт ея содеряштся 
25 шт., т. е. въ пуд —1000 штукъ. 

Промыселъ рыбы въ сорахъ производится повсем стно, гд только 
есть таковые, п до начала убыли воды вполн раціонально (нево-
домъ и с тью); со времени-яге начала убыли воды онъ производится 
хищнически. Въ рукавахъ, соединяіощихъ соръ съ р кою, устраи-
ваютъ сплопшое загражденіе, преимущественно пзъ мочальной мсрежи. 
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Какъ только вода пойдетъ на убыль, рыба стремится всею массою 
изъ сора въ р ку и, подойдя къ загражденію, останавливается. Зд сь 
ее н ловятъ неводомъ до т хъ поръ, пока не выловятъ всю. 

Между Березовомъ и Обдорскомъ предъ наступленіемъ замора 
рыба ндетъ, преимущественно, л вой стороной Малой Оби. 

Между этими пунктами до 30-ти грандіозныхъ силошныхъ загра-
жденій для постановкп осетровыхъ тішгъ—большею частью по Малой 
Оби, и не мало заграяаденій частпчныхъ; въ особенности, масса 
посл днихъ на протяженіп отъ юртъ Войкарскихъ до юртъ Шуруш-
карскихъ ]і немного ниже поол днихъ; зд сь св жія воды гор-
ной р чки Войкаръ привлекаютъ осетровую молодь, которой добы-
вается отъ р костава до полнаго наступленія замора (половина января) 
отъ 1,000 пуд. п бол е. 

Можно съ ув ренностыо утверждать, что на протяженіи между 
Березовомъ и Обдорскомъ вылавливаются милліоны экземпляровъ 
самой мелкой (отъ 2-хъ вершк.) драгоц нной осетровой и СРІГОВОЙ 

молоди. 
Зд сь н тъ правилъ о важн йшемъ неводномъ лов , правилъ 

о противополояшыхъ п смеяшыхъ тоняхъ, правилъ о разм рахъ 
неводовъ и о числ нхъ. 

Благодаря этому, зд сь наблюдаются часто такія условія певод-
ного лова, которыя не могли-бы существовать въ Астраханскомъ 
кра . Укажу прпм ры: притонь цеска «Оспанъ» находится про-
тивъ замета песка «Горно-Б логорскій»; разстояніе меяаду этими 
противополояшымп тонями мен е 2-хъ верстъ. Разстояніе между 
совершенпо протпвоположными тонями песковъ «Няша» и «Сарай-
ный» тоже мен е 2-хъ вер. Къ сояші нію, не могу указать точно 
числа ыеводовъ на ятпхъ пескахъ, но, судя по тому, что Горпый 
песокъ арендуется за 200 руб. и арендаторъ производитъ неводьбу 
посуточно съкрестьянами деревни Б логорской, бываетъ, в роятно, на 
ятомъ песк не лен е 4-хъ неводовъ, т. е. два у арендатора и два у крс-
стьянъ. На пескахъ «Няшая^и «Сарайный» промыселъ производится 
3-мя артелями, по 11 челов къ въ каждой, в роятно, 3 неводами. 
Такимъ образомъ, въ обоихъ случаяхъ количество неводовъ, допу-
скаемыхъ къ употребленію на тоняхъ—довольно значительно. 

Наконецъ, самые способы приготовленія рыбныхъ товаровъ на 
зд шнемъ с вер оставляіотт̂  Я елать много лучшаго. 

Несмотря на то, что обскій рыбный бассейнъ обилуетъ ц яными 
породами морскихъ рыбъ, къ сожал нію, м стные способы пригото-
вленія изъ нихъ рыбныхъ товаровъ весьма ирнмитивны, и товары 
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эти им ютъ крайне ограниченный районъ сбыта. Правильд е было-бы 
употребить это выраженіе въ единственн^мъ числ —не товары, a 
товаръ, такъ какъ подавляющее болышгаство рыбы различныхъ по-
родъ поступаетъ на рынки въ вид кр пко засоленной. 

Плохое качество соленой рыбы зависитъ отъ сл дующихъ при-
чинъ. 

Добываемая въ сорахъ и на салыахъ полуневодчиками рыба 
доставляется къ м стамъ посола не сразу посл каждой тони, a no 
м р наполпенія лодки, въ которой она подвергается разлагающему 
вліянію воздуха и солнца, а также находящейся на дн лодки 
воды. 

Рыба прибываетъ къ м сту посола поистеченіи 10—12час. посл 
ея добычи, но и тамъ, за недостаткомъ засолыциковъ, пер дко еще 
простаиваетъ до сутокъ. При этомъ отъ выгрузки, сортпровки н пере-
носки въ засольню она сильно мнется и въ посолъ поступаетъ 
иногда до того рыхлой и мягкой, что даже отстаютъ кости. Жир-
ная рыба, будучи плохо засолена, въ особенности, если засолъ ея 
происходитъ во время сильныхъ жаровъ, подвергается такъ называе-
мому загару, т. е. разложенію. Соленая рыба портится такяге отъ 
ыечистоты посуды—баржи и отъ преяадевременнаго пом щенія на 
посл дшою въ то время, когда рыба заключаетъ въ себ еще много 
разсола. Чтобы судить о степени разложенія, мояшо указать на тог 

что черезъ баржу, нагружеиную этой рыбой, челов ку непривычному 
певозможно пройти, не зажавши носа отъ сильнаго запаха, исходя-
іцаго отъ рыбы. 

Мороженая рыба, хотя и поступаетъ на рынки въ значительномъ 
количеств , но это—товаръ, не требующій особаго приготовленія, 
Сухая рыба поступаетъ на рынки въ незначительномъ количеств ; 
соботвенно говоря, товаръ этотъ убыточенъ, и его готовятъ инородцы, 
въ силу необходимости, потому, что они незнакомы съ посоломъ рыбы. 

Приготовленіе какихъ-либо другихъ товаровъ, кром соленой 
стоповой рыбы, зд шниыи промышленниками не практикуется. 

Вся эта стоповая рыба поступаетъ на рынки не по м р приго-
товленія ея иа промыслахъ, а одинъ разъ въ году, отчего, скопляясь 
въ зпачительномъ количеств одновременно, т мъ самымъ пони-
я^аетъ свою стонмость. 

Іізъ всего сказаннаго видно, что прп ыын существующемъ поло-
женіи правильиое рыболовство неыыслимо, и дальн йшее существо-
ваніе этого пологкенія вещей р шительно ие терпимо, такъ какъ оно 
приведетъ къ истощеыію ц нныхъ рыбныхъ запасовъ въ великой 
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сибирской р к , а населеніе этого края—къ обнищанію. Необходимо 
заблаговременио предотвратить эти нежелательныя посл дствія; необ-
ходпмо поднять ц нность и продуктивность водъ, освободить населеніе 
отъ экономпческой кабалы кругшыхъ рыбопромышленниковъ, улучшить 
технику приготовленія рыбныхъ товаровъ. Средствами для этой ц ли 
могутъ послуягііть сл дующія м ропріятія: изъятіе рыболовныхъ угодій 
изъ в д нія инородцевъ въ зав дываніе государства; установленіе 
такого долгосрочнаго способа сдачп въ аренду этихъ угодій, при кото-
ромъ существовала-бы конкурренція п возможность прпвлеченія къ 
этомуд лу крупныхъкашіталовъ;урегулированіе отношеній меяадурыбо-
промышленниками и рабочими; принятіе раціональныхъ регулирую-
щихъ м ръ противъ нын практикуемаго хищническаго рыболовства; 
наконецъ, въ ц ляхъ поднятія мелкаго промысла среди м стнаго насе-
ленія,—учрежденіе дешеваго кредита, правильнаго пароходства и по-
двігжныхъ школъ по приготовленію рыбныхъ продуктовъ. 

Касаясь порядка пользованія инородцами-рыболовами угодьями 
и сдачи ихъ въ аренду, я подтверждаю высказанное мною еще въ 
1897 г. мн ніе о необходимости изм ненія нын существующихъ 
законополсшетй по этому предмету, какъ не отв чающихъ интере-
самъ населенія, развитію крупной рыбопромышленности и задачамъ 
сбереженія рыбныхъ богатствъ отъ нын практикуемаго расхищенія. 

Ближайшее осуществленіе этого возможно иутемъ изм ненія 
пункта 3-го (объ отдач разныхъ промысловъ въ оброчное содеряіаніе 
отъ сіібіірскихъ инородцевъ и отъ само довъ Архангельской губернііі) 
прил. къ ст. 38 Полож. объ инородцахъ—въ томъ смысл , что-бы въ 
губерніяхъ Тобольской и Томской находящіяся въ в д ніи инород-
цевъ рыболовныя угодья изъяты былп изъ ихъ в д нія въ пользу 
государства и предоставлено было Министру Землед лія и Государ-
ственныхъ Имуществъ право отдачи въ наемъ этихъ угодій, а также, 
что-бы порядокъ сдачи ихъ, а равно и опред леніе суммы аренды, 
подлежащей выдач вотчинникамъ-инородцамъ, впредь до выясненія 
способа и порядка возм щенія инородцевъ за изъятыя изъ ихъ в д -
нія угодья, были предоотавлены ближайшему усмотр нію г. Министра. 

Въ видахъ-же наиболыпаго развитія, какъ р чного, такъ и мор-
ского рыбнаго промысла (посл дній, къ слову сказать, еще не прак-
тикуется) и использованія вс хъ рыбныхъ запасовъ необходимо при-
влеченіе значительныхъ капнталовъ, могущихъ понести затраты на 
оборудованіе промысловъ п упорядоченіе способовъ сообщенія путемъ 
учрежденія правильнаго срочнаго пароходства между рынками и 
самыми отдаленными промыслами и даже путемъ соедішенія первыхъ 
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съ посл дними телеграфомъ. Но осуществленіе всего этого только 
н возможно при условіи долгосрочной аренды, такъ какъ возм ще-
нія затраченныхъ средствъ нельзя произвести въ короткій періодъ 
времени. 

Что-же касается до ненормальныхъ отношеній между рыбопро-
мышленниками и рабочими, то единственнымъ выходомъ изъ этога 
положенія Оыло-бы введеніе зд сь въ полномъ объем закона о найм 
на сельскія работы (Св. Зак., т. XII, ч, 2) и повышеніе заработной 
платы рабочимъ. 

Для поднятія мелкаго промысла въ интересагь населенія жела-
тельно ознакомленіе его съ лучшими рыболовными снарядами, а таіше 
поощреніе къ эксплоатаціи вс хъ вообще рыболовныхъ угодій, чт& 
особенно важно въ Сургутскомъ у зд . Для того-же, чтобы мелкій 
промыселъ стоялъ на самостоятельной почв , ыеобходимо учрежденіе 
дешеваго правительственнаго кредита и установленіе правильнаго 
пароходнаго сообщенія между окраинами Тобольскаго С вера и вну-
тренними рынками Западной Сибири. Им я дешевый кредитъ и воз-
ножность отправлять свои товары непосредственно самъ, мелкій рыбо-
промышленнпкъ освободптся отъ той кабалы, въ которой онъ нахо-
дится теперь у крупныхъ рыбопромышленниковъ, и, въ свою очередьг 

будетъ мен е эксплоатировать инородца. Въ то-же время, чтобы 
товары мелкаго промысла (что, впрочемъ, можетъ относпться н къ 
крупному) им ли болыпій сбытъ на спбирскихъ рынкахъ, сл дуетъ 
учредить передвпжныя школы по приготовленію рыбныхъ продуктовъ. 

Говоря о м рахъ, необходимыхъ для поднятія и постановки на 
раціональную почву зд шняго рыболовства, не могу не указать на 
распубликованный въ 27 № «Изв стій Министерства Землед лія» за 
1901 г. проектъ общаго устава рыболовства. Уставъ этотъ предпола-
гается распространить лишь на воды Европейской Россіи, исключая 
т хъ, для которыхъ изданы особыя правила; прпзнаніе-же необходи-
мости введенія полиостью, или въ отд льныхъ частяхъ, общаго рыбо-
ловнаго устава въ водахъ Азіатской Россіи предоставляется власти 
м стнаго начальства. 

Изъ вышеприведеннаго проекта устава рыболовства, по моему 
мн нію, зд сь могутъ быть приняты 11 параграфовъ, съ 8-го по 18-й. 

Что касается надзора, то изъ §§ 23, 24 и 25 проекта видно, что 
со стороны Министерства надзоръ исчерпывается преподаніемъ пнструк-
цій и разъясненій, блиягайшій-же фактическій надзоръ, въ дополне-
ніе къ общему въ Имперіи надзору, можетъ быть учреждаемъ на м ст-
ньтя земскія средства. 
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Зд шнія рыбныя богатства настолько ц нны, при чемъ эксплоатація 
ихъ производится настолько хищнически, что необходимость учре-
жденія зд сь правительственнаго надзора и нзъятія рыболовныхъ угодій 
пзъ безконтрольнаго пользованія инородцамп въ хозяйственное зав -
дывапіе гооударства едва-ли кто будетъ оспарпвать. Намъ нужно 
такое учрежденіе, которое могло-бы: 

1) вести наблюденія надъ жлзнью рыбъ въ интересахъ промысла, 
Оольшей его продуктивности и охраны рыбныхъ богатствъ отъ исто-
щенія; 

2) проіізводить научяыя и практическія изсл дованія для р ше-
яія очень многихъ существенныхъ вопросовъ по рыболовству; 

3) сод йствовать чрезъ спеціалистовъ-техниковъ ц лямъ надле-
жащаго использованія рыбныхъ запасовъ; 

4) служить руководптелемъ и объединптелемъ рыбопромышлен-
нпковъ. 

Такимъ учрежденіемъ могла-бы быть хорошо обставленная рыб-
иая школа, долженствующая служпть ц лямъ не только практиче-
скимъ, въ интересахъ рыбнаго промысла,—но и научнымъ. ІІІкола 
эта должна им ть л тнія подвижнкя фпліальныя отд ленія по приго-
товленію рыбныхъ продуктовъ. 

Во глав школы доля^енъ стоять ихтіологъ-спеціалігстъ, пред-
ставитель казеннаго рыболовнаго надзора. 

Виредь-же до проведенія въ жизнь проекта рыболовнаго устава, 
для огражденія рыбныхъ богатствъ отъ расхііщенія, необходимо на 
ііервое время на р. Оби: 

1) прекратнть хищническій промыселъ въ сорахъ; 
2) прекратріть неправпльный самоловный промыселъ, и, наконецъ, 
3) прнзнать запов диою на время отъ р костава до февраля 

м сяца м стность въ Березовскомъ у зд , no М. Оби, въ район р. 
Войкара. о̂ ъ юртъ Войкарскихъ до ю. ВІурушкарскихъ и немного ниже, 
гд осетровая и сиговая молодь спасается отъ замора, а также при-
знать запов дными и другія подобныя м стности. 

Заинтересованные противнпки проведенія въ жизнь этихъ м ро-
пріятій могутъ возражать, что м ры эти ст снятъ шюродцевъ, но 
надъ этимъ не сл дуетъ останавлнваться н никоимъ образомъ не 
должно разр шать инородцамъ промышлять въ запов дныхъ м стахъ 
и въ сорахъ запрещенными способами лова дая«е иодъ видомъ промысла 
«для своего пропитанія» или «для своихъ надобііостей»,такъ какъ этому 
выраженію можетъ быть дано широкое толкованіе; в дь выловленную 
рыиуможно продать и иа выручешіыя деиьгіі купить муки. 
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Запрещеніе хнщническаго лова въ сорахъ нарушптъ иитересы 
рыбопромышленшгковъ, и весьма возможно» что это постановленіе 
будетъ обойдено, если не будетъ безусловнаго запрета хищническаго 
лова рыбы въ сорахъ. 

Изъ приложеннаго ниже протокола зас данія распорядптельнаго 
комитета Тобольскаго губернскаго Музея, состоявшагося 31 октября 
1901 г., открывается н сколько интересныхъ сторонъ взгляда самихъ 
рыбопромышленниковъ на урегулированіе рыболовнаго д ла. 

Вс они, прежде всего, снимали съ себя отв тственноеть за то, 
что будто они губятъ рыбу, и настойчиво проводили ту мысль, что 
практикуемый ими ловъ рыбы цроизводится обыкновенно въ такое 
время, когда она не мечетъ икры, упуская изъ вида то обстоятель-
ство, что рыба все-таки ловится ими прежде, ч мъ она усп етъ выме-
татъ икру и, такимъ образомъ, они, а не кто-либо другой, являются 
виновшіками въ задержаніи размноженія рыбы. 

Если-же я производится к мъ-либо такой ловъ предъ метаніемъ 
рыбой икры,—говорили рыбопромышленники,—такъ это живущіімъ 
no берегамъ р ки б днымъ населеніемъ. 

Предс датель комитета, между прочимъ, обратіілъ вниманіе на 
то, что рыбное д ло тершітъ большой ущербъ отъ практикуемаго 
остяками вылавливанія мелкой рыбы во время замора, вредъ чего 
былъ признанъ вс ми промыішіеншіками единогласно. 

Что касается вопроса о вред лова въ сорахъ прп помощи сплош-
ныхъ заграждеііій, а также самоловами, то въ данномъ случа голоса 
рыбопромышлеиниковъ разд лились, при чемъ производящіе промы-
селъ главнымъ образомъ въ сорахъ, признавалп хігщническимъ спо-
собомъ ловъ при помощп самолововъ, а производящіе промыселъ 
самоловами, въ свою очередь, признавали хпщническимъ промыселъ 
рыбы въ сорахъ. 

Подводя общіе итогя препіямъ рыбопромышленниковъ по дан-
ному вопросу, можно вывести заключеніе о томъ, что и тотъ, и другой 
способъ лова—хищническіе, и, такимъ образомъ, представлешшя рыбо-
промышленникаміі иоображенія объ урегулированш рыболовнаго д ла 
лишь подтвердили мое мн ніе по этому вопросу, высказанное еіде 
въ 1897 году. 

На ненормальный порядокъ вещей въ этомъ кра . на экономи-
ческую необезпечеыность инородческаго населенія и его неправоспо-
собность въ д л распоряженія рыбными угодьями было обращено 
вниманіе высшей м стной адмпнистраціи еще 40 л тъ назадъ. Но со 
стороны государства, въ этомъ направленіи, и по сіе время ровно 
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ничего не сд лано, а между т мъ ненормальность существующаго 
порядка вещей въ указанномъ отношенш констатироваиа даже са-
мими рыбопромышленниками, признавшнми практикуемые нын спо-
собы лова рыбы—хищническими. 

Необходимость упорядоченія зд сь рыболовства ощущается давно; 
она подтверждена бывшимъна Оби въ 1895 г. спеціалистомъ по рыболов-
ству, Н. А. В а р п а х о в с к и м ъ , ппризнанаг-номъМинистромъ Земле-
д лія и Государственныхъ Имуществъ, А. С. Е р м о л о в ы м ъ , который 
во всеподданн йшемъ своемъ доклад , по по здк въ Сибирь л томъ 
1898 г., между прочимъ, характеризуетъ состояніе рыболовнаго д ла 
на pp. Оби и Иртыш такими словами: «На основаніи собранныхъ 
изсл дователями даыныхъ подтверждается необходимость организацін 
въ Сибирп рыболовнаго надзора п возможнаго сод йствія спеціали-
стовъ-техниковъ, въ ц ляхъ надлежащаго использованія рыбныхъ 
запасовъ». 

Скор йшее проведеніе въ жизнь предлагаемыхъ мною м ръ, 
кром своего прямого пазначенія—поставить на раціональную почву 
зд шнее рыболовство—вм ст съ т мъ окажетъ существенное вліяніе 
на экономическое благосостояніе м стнаго населенія. 

Суіцествующій порядокъ пользованія угодьями со стороны ннород-
цевъ привелъ къ тому, что въ настояшее время не р дки случаи, гд н -
сколько представителей вымершаго рода влад ютъ огромными простраи-
ствами различныхъ угодій, количество которыхъ во много разъ превы-
шаетъ д йствительвую нуя^ду въ нихъ влад льцевъ, въто время, какъ 
другіе терпятъ недостатокъ въ нихъ. Такая ненормальность можетъ быть 
устранена лишь тогда, когда угодья перейдутъ пзъ в д нія инород-
цевъ въ в д ніе государства илн д&же совс мъ будутъ изъяты въ 
собственность посл дняго. 

Что-же касается возм щенія инородцевъ за полное изъятіе изъ 
ихъ в д нія нли, правильн е сказать, отчужденіе отъ нихъ угодій, то 
этимъ моягетъ явиться отм на государственныхъ и земскихъ повинно-
стей, учрежденіе въ бол е широкихъ разм рахъ меднцинской помощя 
ІЛ .устройство школъ въ области не только грамотности, но и техпики 
по производству разныхъ рыбныхъ продуктовъ. 

М ры эти, по мн нію бывшаго правительствеинаго агропома по 
Томской губерыін, I. К. Окулича, съ которымъ иельзя не согла-
ситьоя, могутъ спасти инородческое населеніе отъ окончателыіаго 
вымиранія, будутъ способствовать русской колонпзаціи этого края 
и подшшутъ его доходность. 
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ГЛАВА V. 

Кедровый промыеелъ. 

Кедровиики копдовые и чащевые.—Способъ добычи ор ха.—Кедровниіш Сургут-
скаго края и приблизителыюе количество добычи ор ха въ нихъ. 

Сырые кедровые л са, какъ л сной матеріалъ, не эксшіоатиру-
ются, но эксплоатація ихъ практикуется путемъ сбора кедровыхъ ор -
хоиъ, что даетъ значительный заработокъ паселенію. 

Вс кедровникн можпо подразд лить на кондовые и чащевые; 
у кондоваго кедра стволъ бол е или мен е чистый, стройный и высо-
кій, съ пучкомъ сучьевъ на вершгш , у чащевого—стволъ ыизкій, 
толстый, сучковатый, съ опускающпмися до земли в твямп; за то 
чащевой кедровникъ плодовит е кондоваго. 

Шишку снимаюп, въ кондовыхъ кедровникахъ колотомъ, т. е. 
околачпваніемъ—ударомъ, для чего употребляютъ колотъ пли барецъ, 
а въ чащевыхъ—иутемъ лаза. 

Колотъ—это болыппхъ разм ровъ деревянный молотъ, рукоятка 
котораго—жердь длгшою въ 3 аріпігаа; па ггосл дшою налоягено било— 
деревяниая чурка арішінной длины, 4—5 вершк. въ діаметр . 

Барецъ представляетъ изъ себя какъ-бы колотушку съ удли-
ненной рукояткой. Для этого берутъ бревно 4-хъ аршинъ длішою н 
3-хъ вершковгь толщішою. Комлевой конецъ его оставляютъ круглымъ 
на 1 арш., а остальную часть (3 арш.) обтесываютъ для облегченія 
носки. 

Какъ къ колоту, такъ и къ барцу, привязываются дв веревки, 
длішото по дв сажени каждая. Для приведенія въ д йствіе снаряда 
веревки этіг пропускаются черезъ в тви въ противоположную отъ 
•сиаряда сторопу, такъ что кедръ находится между этимп двумя 
веревками. За концы ихъ берется челов къ, который опускаетъ по-
степеино веревки изъ своихъ рукъ, отчего снарядъ отклоняется въ 
протявопололшую отъ дерева сторону. Около снаряда въ это время 
стоитъ другой челов къ, который нанравляетъ снарядъ такъ, чтобы 
ударъ прншелся по дереву. Посл этого челов къ, дерзкащій коицы 
веревокъ, сильно дергаетъ ихъ къ себ , отчего происходитъ довольно 
значительиый ударъ по дереву, отъ котораго шишка валится на землю. 
Веревка къ колоту прявязывается къ коицамъ бпла, а къ барцу— 
не бол е, какъ на 1 аршинъ отъ верхняго конца, т. е. комля. 

На Ваху кедровники преимущественно чащевые, а сборъ шишекъ 
производптся путемъ лаза сл дующ шъ образомъ. Босой остякъ 

17 
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вл заетъ на кедръ, обрываетъ шишкп, зачастую вм ст съ сутіьяміі, 
[і сбрасываетъ на землю. При посредств им іощагося при немъ 
крюка, насаженнаго на двухаршинпый черень, онъ, не сл зая, пере-
ходитъ на сос днее дерево, притягивая вершпиу посл дняго этимъ 
жел знымъ крюкомъ. Прежде безпощадно рубился кедръ, и тогда 
сшгмалась съ него •шишка; старпкп и я^енщины другого способа, 
кром срубки, не знали. Теперь, всл дствіе циркулярнаго подтвер-
жденія губернатора о безусловномъ прекращоніи рубки сырорасту-
щаго кедра и учрежденія мною для наблюденія за этимъ четырехъ 
ііол совщпковъ, этотъ варварскій обычай прекратился. 

Снятую шишку обрабатываютъ путемъ шелушенія, каковое про-
изводится доскою, сд ланною на подобіе рубеля; зат мъ в ютъ ор хъ. 
просто лопатами. 

Шпшкн созр ваютъ только въ половии августа, ио. случается,. 
ихъ собираютъ' и ран е; время ихъ сбора совпадаетъ съ временемъ 
с нокошенія, п нерадивые остяки отдаютъ предпочтеше сбору шишкіг 
передъ заготовкой с на, заготовляя посл днее несвоевременно, отчего 
оно бываетъ качествомъ хуже и получается не въ достаточномъ коли-
честв , а въ результат или падаетъ лошадь отъ безкормыцы, или,. 
въ лучшемъ случа , она съ половины зимы неспособиа къ работ 
отъ изнуренія при недостаточномъ пптаніи. 

Вполн созр вшая шишка должна валпться отъ удара колотомъ. 
Въ м стностяхъ, гд не вся пшшка опала при ея сбор , собираютъ 
посл дшою весною, по стаяніи сн га. Сборъ ШІІШКИ путемъ колота. 
надо считать самымъ нормальнымъ, такъ какъ въ этомъ случа шишка 
валится только зр лая. Другое д ло—сборъ шишки путемъ лаза. 
Зд сь не р дко снимается шишка не вполн созр вшая; в роятно, 
по этой причин ваховскій ор хъ по качеству считается худшимъ, 
такъ какъ въ немъ часто бываетъ такъ называемое пстеклое ядро,, 
т. е. не полыое. 

Для сбора ор ховъ самими жителями назначаются изв стные сроки,. 
но эти сроки устанавливаются не всегдаправильно. Часть населенія, зани-
мающаяся, наприм ръ, рыболовствомъ, обыкновеыно старается отдалить 
время сбора, между т мъ какъ посп вшія шишки валятся. Зам тивъ 
это, ронжа д лаетъ нашествіе ц лыми полчищами и опустошаетъ 
кедровпики. Ронжи бываетъ такая масса, что она летитъ безпрерывно 
въ теченіе н сколькихъ часовъ и свопмъ карканьемъ заглушаетъ все. 
На каждый кедръ ея саднтся 4—5 штукъ, такъ что въ теченіе часа— 
двухъ она сбиваетъ всю шишку совершешо. Пашествіе ея не повсе-
м стно; летитъ она, что называется, полосой и, разум ется, опусто-
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шаетъ вс кедровники на своемъ пути. Кром ронжи, сбпваютъ 
шишку вороны іі вороны. Съ другой стороны,- при слишкомъ ран-
немъ собираніп шишки, когда она еще не вполп созр ла, для снятія 
ея съ дерева приходится д лать столь сильные удары, что ц лыя 
в тви съ шишками отламываются, а кора на дерев пробивается до 
древесины, такъ что дерево повреждается. 

Изъ этого видно, что весьма важно, въ видахъ раціональнаго 
пользованія плодами кедра, установить повсем стно правильный пре-
д льный срокъ, прежде котораго воспрещалось-бы приступать къ 
сбору шишекъ. При этомъ нужно им ть въ виду, что шншка посп -
ваетъ не везд одііовременио; въ одной м стыости—раньше, въ дру-

ой—позжо, и даже въ одиой м стности—въ разное время: такъ, на 
опушк л совъ—раныпе дня на 3—4, ч мъ средн урмана. 

Лучгаіе и бол е значительные кедровникн находятся въ Сур-
гутскомъ кра , п о иихъ мн удалось собрать бол е или мен е 
подробныя св д нія. Привожу перечень этихъ кедровниковъ. 

С верная полоеа {на етеръ отъ Оби). 

Приблизителызое 
количество добычц 

Названіе кедровпиковъ. ор ховъ въ уро-
жаіпіые годы 

(въ пуд.). 

1. Часть серединная, между р ками 

Аганоііъ и Вахомъ. 

По р к Агану: 

Бгаръ-ёганскій островъ 400 
Левкины 4 острова 400 
По р к Чеманъ 200 
По Ивашкинскому ёгану _ 400 

По р к Оби: 

Ватинскій островъ gOO 

Майонскій островъ 300 
Н.-Бартовскій островъ _ ^ о 

Итого. . . 2,400 

2. Часть с веро-восточная: 

По р к Ваху 3 ) 0 0 0 

По Кіевскому пасолу _ 3.500 

Птого. . .6^00 



— 260 — 

ІОлсная полоса (на югъ отъ Оби). 

1. Часть западная. 

По р камъ Салыму и Балыку и между Больпюю и ІОганскою 
Обыо, на иространств отъ села Тундрпнскаго до деревни Ппліо-
гиной: 

Названіе кедровниковъ. Въ длпну. Въ шнрппу. 

Березовый ? вер. ? вер. 
Кедровый 2 » ? » 
Тундрпнскій 5 • •» 3 » 
Малый материкъ 5 » ? » 
Кисаркииъ 4 » 1—2 » 
Лонгъ-поуръ 10 » 3—4 » 
Чегускпнъ . . . . , 5 » ? » 
ІІилюгинскій 50 саж. 20 саж. 
Сыронтевскій 2 вер, 1 % вер. 

Бо всей западиой части количество добычи предполагается до 
4,000 пудовъ. 

2. Часть середпнная. 

По р к Югану 200 пуд. 

3. Часть восточная. 

Островъ въ вершин Пеньковск. ёгана . 300 пуд. 
По Покурскому ёгану 600 » 
По р к Кулъ-ёгану 3,000 » 
По Лекрисовскому ёгану 600 » 
По Панковскому пасолу и впадающимъ 

въ него ёганамъ 1,500 » 

Итого . .6,200 пуд. 

По этимъ даннымъ колпчество добычн кедроваго ор ха въ Сургут-
скомъ кра въ урожайные годы опред ляется, приблизительно, въ 
19,100 пудовъ, но такъ какъ урожай ор ха въ одномъ и томъ-же 
году не бываетъ повсем стнымъ, то и прнведенная цифра 19,100 пуд. 
преувеличена. Среднюю годовую добычу ор ха можно считать въ 
12—15 т. пудовъ. Ор хъ скупается м стными торговцами по ц намъ 
отъ 1 р. до 1 р. 50 к. за пудъ. 

Много кедровішковъ остается нё иснользованными за дальноотыо 
разстоянія и отсутствіемъ путей сообщенія. Транспортировка собран-
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ной шишкп производится на лодкахъ въ сентябр м сяц , т. е. въ 
такое время, когда вода сильно убыла и болыііія лодки ве могутъ 
поднішаться далеко вверхъ по мелкимъ цритокамъ. Обыкновеяво 
поднимаются въ такихъ лодкахъ не дал е 50 верстъ отъ устья, a 
сл довательно, вс кедровникп, находящіеся выше этого пред ла, 
остаются непспользовашіыми. 

Если-бы по Оби, хотя въ незначительной степени, было развито 
оленеводство, то вс кедровники можно было-бы использовать. Для 
этого инородцы могли-бы въ легкпхъ челнахъ подниматься далеко 
вверхъ по притокамъ и собравную шишку убирать въ лабазы—амбары 
въ л су, a no установленін зимняго пути вывозить ее ва оленяхъ. 

Сборъ ягодъ въ Сургутскомъ у зд слабо развитъ, вывознтся 
ітсключительно брусяика, около 1,000 пудовъ, преігаущественно съ 
притоковъ Пима, Балыка, Агана и Тромъ-Югана. Черемуха идетъ для 
л стнаго употребленія. 



Ч А С Т Ь V. 

Торговля и пути сообщенія. 

ГЛАВА I. 

Торговля. 
Торговля съ остяками. — М стныя ярмаркп-съ зды. — Торговцы. — Способъ уплаты 
повііішостей депьгамп. — Способъ уплаты повшшостей зв рпнымп шкурами п про-
пмущество го.—М ры, пеобходи.мыя для упорядочепія торговли.—Торговля съ са-
мо дами. — Сургутская ярмарка. — Характеръ торговлп.—Отрпцателыіыя ея сто-
роны.—Обороты сургутской ярмарки.—Нарушеніе обязательныхъ постаиовлеиій.— 
Нев рныо гирн іі в сы. — М ры, необходимыя для упорядочеяія ярмарочной тор-

говли. 

Вс предметы промысла вьш нпваются у инородцевъ м стнымп 
торговцами, которые для этой ц ли съ зжаются со своимп товарамп 
въ изв стиое время въ опред ленные пувкты. Въ то-же время и въ 
т -жс иункты собираются инородцы со своіши товарами для поло-
яіенія ясака, расчета за казенную муку, для взноса земскихъ повшгао-
стей и закупки необходимыхъ въ ихъ обиход предметовъ. Тутъ-же 
созывается сходъ п обсуждаются обществеииыя д ла. Въ это-яге время 
нер дко штородцы гов ютъ. 

Зв ршшй промыселъ производится въ два періода времеш-г, т. о. 
прпблизитсльно съ осени ц до Рождества и зат мъ съ конца января 
до конца марта, прн чемъ первый періодъ иазывается осенпимъ, a 
второй—вешнішъ; поэтоыу и съ зды назначаются 2 раза въ годъ: 
въ декабр —январ и по вскрытіи р къ, въ ма —іюп . 

Съ зды этп публпчные, и хотя у каягдаго изъ торговцовъ есть 
свои должники—инородцы, но иалігчпостъ н сколькихъ торговцовъ 
на этихъ съ здахъ до н которой степеші гарантируетъ возможность 
конкурренцііг. 

Предметы остяцкаго промысла, кром того, скупаются, т. е. соб"-
ствеыно говоря, вым шшаются торговцамп въ одиночку и вн времени, 
иазначенпаго для съ здовъ. 
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Вс хъ торговцовъ можно разд лить на 3 категоріи: а) торговцовъ 
состоятелышхъ, отчастп проживающихъ въ городахъ, отчасти разсе-
ленныхъ по Оби и ея судоходнымъ притокамъ, скупающпхъ товарі>, 
какъ ыа м стахъ своего жительства, такъ и путемъ разъ здовъ и 
черезъ приказчиковъ; б) торговцовъ мелкпхъ, разселенныхъ по Обн 
и ея судоходнымъ прнтокамъ, скупающихъ товаръ, преимущественно, 
иа м стахъ своего жительства, и в) торговцовъ мелкихъ городскихъ, 
разъ зжающихъ по Оби и самымъ дальнимъ ея притокамъ. Эти по-
«л дніе мелкіе торговцы состоятъ кліентами торговцовъ первой кате-
горіп; нельзя ихъ назвать приказчиками, это скор е маклера бол е 
крупныхъ торговцовъ. Получая товаръ отъ посл днихъ въ кредитъ, 
•они торгуютъ за свой страхъ и рискъ и, разум ется, ц ны устана-
вливаютъ, какія имъ хочется, и всегда выше т хъ, по которымъ круп-
пые торговцы продаютъ свои товары во время ярмарки. Оии раздаютъ 
въ долгъ и сами остаются ДОЛЛІНЫМИ .СВОИМЪ патронамъ. 

Торговцы прнипмаютъ всевозмолшыя м ры къ тому, чтобы ску-
тшть, взять за долгъ или вым нять на товаръ зв риныя шкуры воз-
можно дешевле, а свои товары продать подорсмке. Завлекая инород-
цевъ въ долги и д лая ихъ почти неоіілатныші должниками, торго-
вецъ им етъ въ впду только свои блшкайшіе пнтересы и скорую 
наживу; не саобразуясь съ бюджетомъ пнородцевъ, онъ павязываетъ \ 
пмъ такіе товары, которые, не составляя для~"нііхъ необходммости, 
могли-бы быть предметами роскоши и у бол е культурнаго народа.., 
Товары эти—дорогіе конфекты, варенье, чесучевые ш-іджаки и жгшеты, 
драповыя пальто и т. п. Н которые торговцы даже иавязываютъ остя-, 
камъ жетоны разиыхъ благотворптельныхъ обществъ въ ц ляхъ 
воспользоваться еамимъ безплатно золотымъ жетономъ. Изб гая, хотя 
в слабой, но все-же существующеіі, конкурреіщіи на торягкахъ и 
ярмаркахъ, учрежденныхъ въ н которыхъ пунктахъ, многіе торговцы 
иредъ окончапіемъ зв ршшхъ промысловъ отбываютъ въ м ста коче-
вокъ ішородцевъ и тамъ, по произволыюй и весьма нпзкой ц н , 
собираютъ за долгп плп вьш ішваютъ большую часть добытыхъ ино-
родцами зв риныхъ шкуръ; они даже снабжаютъ инородцевъ для 
уплаты ясака и другихъ повпнностей деньгами, съ обязательствомъ \ 
пополнить долгъ въ будущій промыселъ шкурами, вполн правильно ' 
расчитывая, что па всякіе внданные въ долгъ товары или деньги 
они получатъ двоШгую прибыль, 

Разум ется, гюдобныП порядокъ очень певыгоденъ для шюродцевъ. 
А между т мъ практикующШся въ настоящве время способъ сбора 
повипностей заставляетъ инородца сл довать имеішо такому порядку, 
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потому что на ярмаркахъ-съ здахъ прежде всего взыскиваютъ съ 
инородцевъ повинности и уже зат мъ происходитъ торговля. Поэтому 
ниородцу по пеобходпмости прріходится отдавать своп товары за без-
ц нокъ торговцамъ. Такой ыетодъ сбора повннностсй пм лъ-бы м сто 
въ томъ случа , если-бы взысканіе повшшостей пр.оизводилось не 
деньгами, а шкурами. 

По моему мн нію, посл дній способъ сбора повинностей, т. е> 
шкурами, очень выгоденъ для пнородцевъ, но они по неразвитости 
не вполн созпаютъ свою пользу, да и болышгаство адмішистра-
торовъ опекуновъ не разд ляетъ этого взгляда. Опытъ 1900 года 
показалъ наглядно Юганскпмъ остякамъ всю пользу уплаты' пми 
повшгаостей зв риными шкурами, а не деньгами. Собранныя по р. 
Югану соболыг шкуры былп продапы въ Тобольск съ аукціона по 
ц намъ до 16 рублей за штуку, между т мъ какъ м стныя ц ны 
торговцовъ не превышаліі 12 рублей, и то при обм и на товаръ 
(что прп перевод на деньги будетъ не дороже 9 рублей).- Такимъ 
образомъ, за покрытіемъ вс хъ казенныхъ платежей, было возвращен» 
инородцамъ 164 рубля. Въ сл дующемъ 1£01 и въ 1902 году остяки 
уже весьма охотно представлялн шкуры взам нъ денегъ даже и въ. 
т хъ случаяхъ, когда причитающійся съ нпхъ казенный долгъ былъ 
значительно ниже м стныхъ ц нъ иредотавляемыхъ пмп шкуръ. 
Йзъ прилагаемой таблпцы наглядно виденъ постепонный ростъ посту-
пленія въ казну зв риныхъ шкуръ отъ ІОганскихъ остяковъ. 

Поступпло шкуръ въ 1900 г. 1901 г. 1902 г. 

собольихъ 38 
ліісицы-сиводушки . . 1 

„ б лодушкп . . — 
колонка — 
горностая — 

Въ общемъ, за три сбора (1900, 1901 и 1902 гг.), за іюгашеніемъ 
казенныхъ долговъ, выдано ппородцамъ—1,551 руб. и зачислено въ 
капиталъ на ремонтъ храмовъ—300 руб. 

Ваховскіе остяки, внесшіе за хл бпую недоимку б личыі шкурыг 

былрі не мало удивлены, когда имъ объявили, что прн продаж этихъ. 
шкуръ оказалась значительпая приторговка, которую они получили 
отъ казны натурою—лукою. Только за время одного 1901 и первоіі 
половины 1902 г. имъ было выдано муки около 1,000 пудовъ. 

Кром того, не могу не указать. что въ Ваховскомъ кра въ 
самое короткое время (1900—1902 г.г.) образовался капиталъ въ 2,709 р. 
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ртъ приторговкп проданныхъ шкуръ, постушівшихъ въ уплату за 
отпущенные порохъ и дробь. Изъ нихъ 1,998 руб. зачислено въ капп-
талъ на ремонтъ храмовъ, a 716 руб.—въ счетъ причитающихся пла-
тежей на содержаиіе земскихъ стаицій. 

Вс эти факты говорятъ за то, что въ пнтересахъ инородцевъ 
пріічитаіощіяся съ нихъ повинности надлежитъ взігаать не деньгами, 
а шкурами. 

Въ впду вышепзложеннаго, казалось-бы необходішымъ введеніе 
нижесл дуіощихъ м ръ: 

1. Въ ц ляхъ предоставленія инородцамъ возможностп пріобр -
тать по сходиой ц н ввозимые къ ппмъ товары и съ выгодою для 
себя. сбывать предметы своихъ промысловъ, необходимо учредить во 
время, совпадающее со съ здами инородцевъ для взноса ясака, въ 
удобныхъ для того м стахъ, ярмарки и торжкп, такъ какъ развитіе 
среди торговцовъ конкурренціи возмо/кно лишь только при этихъ 
условіяхъ. 

2. Сл дуетъ отл нитг, ныи устаповленные постоянные срокп 
открытія и закрытія ярмарокъ, такъ какъ, въ д йствительностя, на-
чало ярмарки завііситъ отъ ранняго илй поздняго окончанія про-
мысловъ, зависящаго въ свою очередь отъ ранняго илп поздняго 
иастуііленія зимы, а также вскрытія р къ. Сл дуетъ лишь установить 
срокъ продоляштельности ярмарки. 

3. Необходиыо установить порядокъ, что-бы вс казенные пла-
тежн въ интересахъ инородцевъ ііроіізводіілись ими не деньгами, a 
зв рпными шкурами, такъ какъ посл днія продаются съ аукціона зна-
чптельно дороже, ч мъ прпнимаются м стными торговцаші. Тамъ-же> 
гд установить такой порядокъ не возможно,—необходимо, что-бы 
деньги въ уплату повіпшостей собпраліісь съ инородцевъ не передъ 
торгомъ, а посл него. 

4. Вс мъ лпцамъ для производства торговыхь операцій съ ино-
родцами нужно воспретить по Сургутскому и, гд это окажется возмож-
нымъ, по Березовскому у здувъ здъ въкочевья ипородцевъ въ періодъ 
времени, совііадающій съ окопчапіемъ зв риныхъ промысловъ и 
съ началомъ сбора ясака, а также воспретить торговцамъ отправляться 
на встр чу прпбывающігаъ на ярмарку инородцамъ и перехватывать 
у нихъ товаръ, равно п зазывать ихъ къ себ помимо ихъ желанія. 

За нарушеніе означениыхъ постаяовленій надлежитъ впновныхъ, 
независнмо отъ прпвлеченія къ отв тственности по 29 ст. Уст. о нак., 
нал. ыир. суд., лишать еще на бол е іілп меп е продолжительный срокъ 
права въ зда въ инородческія кочевья, а также иосылкп туда 
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своихъ дов ренпыхъ. Пріівлеченіе-же внновныхъ только по 29 cf. 
мпр. уст. не достигистъ ц лн, въ впду незначительности и нечув-
ствительиости опред ляема о этой статьей наказанія (денелшый штрафъ 
не свыше 15 руб.). 

Такую-же м ру наказанія надлелштъ прим нять и къ лпцамъ, 
зам ченнымъ въ безпатентпой торговл виномъ. 

Для само довъ учрелідены дв ярмарки: въ Обдорск и въ Сур-
гут , въ декабр —январ . Въ Обдорскъ привозится исключительно 
пушной товаръ и продукты оленеводства, въ Сургутъ-же, кром ука-
заштыхъ товаровъ, доставляется еще п рыба. 

Сургутская ярмарка, учрежденная въ 1866 году по ходатайству 
жителей этого города, оффпціально доляша продолжаться съ 23 дека-
бря по 15 января и торгъ дсшкенъ производпться на отведенной для 
этого площадп. Въ д йствительностп-же, ярмарка эта существуетъ 
только номпнально. Всей торговлей съ само дами овлад ли ы сколько 
лицъ, такъ что жптелялъ города р шительно н тъ возможности не 
только извлечь изъ ярмарки какую-либо пользу, но даже пріобр сти 
хотя-бы самую пустую вещь. Наибол е оживленную торговлю съ ино-
родцами ведутъ пменно т лица, у которыхъ существуетъ винная 

1/ торговля; поэтому не удіівительыо, что въ Сургут —город , въ кото-
ромъ тысяча съ неболышгмъ ліителей,—им лось до введенія моно-
поліи два впнныхъ оптовыхъ склада и три ренсковыхъ погреба. Оче-
видно, что такой запасъ віша иредназиачается не для м стныхъ 
жителей. 

Само ды, прпбывая въ городъ голодные и холодные п предвку-
шая обпльное угощеніе, везутъ свой товаръ не на ярмарку, а къ тому 
лицу, съ которымъ у нихъ пздавна ведется д ло, и у котораго, въ боль-
шішств случаевъ, они состоятъ въ неоплатномъ долгу. Такпмъ обра-
зомъ опи являются не гіродавцами, а какъ-бы поставщиками товара. 

Въ №№ 4 и 5 „Сибпрскаго Листка" за 1893 годъ лицолъ, про-
живавшимъ въ то время въ Сургут , объ этой ярмарк сообщалось, 
мелгду прочимъ. сл дующее: «главная торговля между ипородцами 
и русскими производится ыочью во дворахъ посл дшіхъ съ наглухо 
закрытыми воротами, п при этомъ торг , которому предшествуетъ 

V угощеніе, инородцевъ обв шпваютъ и обсчитываютъ». 
Угощеніе впномъ практикуется и въ настоящее время. Н которыс 

торговцы изъ опасенія, какъ-бы привозимый само дами товаръ не 
ускользнулъ изъ ихъ рукъ, вы зяшотъ далеко въ тупдру на встр чу 
прибывающимъ само дамъ и тамъ на иихъ устраиваютъ пастоящую 
облаву. Эти факты констатированы 0. В. М а р к г р а ф о м ъ во время 
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Рис. 43. — Общій видъ Обдорска. 
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его про зда съ устья р. Пура въ Сургутъ, въ декабр 1899 года, a 
также—сургутской полиціей. Прпвожу одішъ изъ такихъ фактовъ. 

Въ япвар 1900 года ыаправлявшіеся въ г. Сургутъ само ды 
съ р. Таза: Омсязіг, рода Венга, и сынъ его Гаилумма, верстахъ въ 
500 отъ Сургута, близъ Глазковскаго озера, пм ли остановку. Въ это 
время къ нпмъ подъ халъ одішъ сургутскШ торговецъ съ прп-
казчикомъ, переводчикомъ и остякомъ-проводникомъ. Перевод-
чикъ началъ разговаривать съ пими ио само дски, потомъ при-
несъ съ нарты бутылку сшірта и сталъ угощать пхъ прямо пзъ 
горлышка бутылки. Само ды скоро опьян лн, въ особенности Омсязи. 
Переводчпкъ сталъ торговать у нпхъ шкуркп песцовъ, предлагая за 
посл днія очеяь нпзкую ц ну и ув ряя, что песецъ нынче очень 
дешевъ, что здить въ Сургутъ не стоитъ, потому что вс торговцы 
у хали на Ирбптскую ярмарку и продать будетъ некому. Вм ст 
съ т мъ олъ продолжалъ угощать само довъ сииртомъ. Подъ влія-
ніемъ огіьяп нія онн пов рилп переводчику и продалн: первый— 
16 песцовъ за 56 руб., а посл дній 9 цесцовъ за 38 руб., т. е. въ 
среднемъ по 3 р. 76 коп. за штуку. Очевидцами всего этого быліг 

хавшіе вм ст съ ними сороднчп, само ды Танылы Порунгуй и 
Невди, рода Венга. Песецъ-же въ то время въ Сургут цокупался за 
6 и 6 р. 50 к. за штуку. 

По прибліізнтельному расчету, пзъ Сургута само дами выво-
ЗІІТСЯ, а также русскпмп для само довъ отправляется, разныхъ това-
ровъ на сумму до 30,000 руб., а именно: 

хл ба до 5,000 п. на 5,000 р. 
кренделя » 225 я a 900 » 
масла » 200 » » 3,000 » 
чая » 19 » » 1,900 » 
сахара » 60 » » 1,200 « 

--табака » 75 » » 1,500 » 
вина » 1,500 в. » 13,500 « 
разныхъ другпхъ товаровъ . . . в 3,000 » 

Всего на 30,000 р. 

ІІзъ этого перечня нельзя не зам тить, какую видную роль въ 
отпускной торговл съ само дами играетъ вино; поэтому и не удпви-
тельно, что въ г. Сургут существуетъ два винпыхъ склада. Нужно, 
одиако, сказать, что само ды берутъ вино не непосредствешю изъ 
этихъ складовъ, что было-бы для нихъ гораздо выгодн е, но чрезъ 
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т хъ лицъ, которыя ведутъ съ ними торговлю и скупаютъ добывае-
мые ими товары. Само дскихъ-же товаровъ*(пупіііины и рыбы) приво-
зится приблизительно на 55—65 тысячъ рублей, считая по продая -̂
нымъ ц иамъ. 

Въ ярмарку 190% г. было Ьбйаружёііо н сколько случаевъ нару-
шенія обязательныхъ постаиовленій, изданныхъ тобольскимъ губер-
наторомъ, о воспрещеніи производить въ ярмарочное время торговлю 
иа домахъ. По состоявшемуся суду вішовные были ириговорены 
къ денеяшому штрафу. 

Въ ту-же ярмарку у одного изъ торговцовъ было обнаружено, 
что существующія въ обращеніи гири н сколько легче обозначае-
маго ими в са. Въ 8-ми двухъ пудовыхъ гиряхъ не хватало приблп-
зительно 4-хъ фунтовъ. Гири эти изъяты изъ обращенія. Кром 
того, обнаружилось: въ завозн , гд производится пріемка рыбы отъ 
само довъ и сдача ея ямщикамъ для отправки, в сы оказались 
нев рными въ томъ смысл , что одна доска была легче другой на 1 пудъ 
5 фунтовъ. Легкая доска приводилась въ равнов сіе двумя дере-
вянными чурбанамн, которые не были прикр плены, а прямо клались 
на доску, да ііол номъ, подв шеннымъ горизоитально на ц пяхъ на 
ч. арш. нпяхе коромысла. Это пол но прпходилось выше поля зр нія 

челов ка, такъ что верха его не было видно. 
Обііаруяивніе вс хъ этихъ фактовъ вызвало болыпіе толки среди 

саио довъ, обсуждавшихъ происшедшее обстоятельство во вс хъ его 
деталяхъ съ предполсшеніемъ возможнаго исхода этого д ла, могу-
щаго раскрыть мпогія темяыя стороны изъ ярыарочпой торговли. 
Посл дствіемъ вс хъ этихъ разговоровъ было то, что само ды 
стали являться въ судъ одинъ за другимъ съ претензіямп на то-же 
самое лицо. 

Въ сгглу обязательныхъ постановленій, само ды такъ-же, какъ й 
русскіе, доляшы торговать на ярмарочной площади и съ товаромъ 
не должны вовсе прі зжать въ городъ. 

Чтобы ярмарка была д йствительною, а не номинальною. мало-
обязательныхъ ттостановленій; необходимо, чтобы само динъ находилъ 
удовлетвореніе своимъ потребиостяыъ тутъ-же, на ярмарк . Прибыв-
шему въ городъ само ду прежде всего нужно обогр ться п по сть, 
да и выпнть, а этого н тъ на ярмарк ; естественно, что прп такихъ 
условіяхъ само ды и сами, безъ зазыванія разставленныхъ по дорог 
приказчиковъ, будутъ стремиться на домъ къ торговцу. 

Для полнаго осуществленія той ц ли, какую пресл дуетъ 
ярмарка—именно прннести пользу, какъ м стному сургутскому насе-
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ленію, такъ и прибываіощимъ само дамъ,—по моему мн нію, необхо-
димо изм нить и дополнить существующія нын обязательныя поста-
новлевія. 

Настоящій порядокъ, по котороыу открытіе и закрытіе сургут-
ской ярмарки точно опред лено изв стнымъ срокомъ, не соотв т-
ствуетъ д йствительностя, такъ какъ срокъ открытія ярмарки не 
всегда совгтадаетъ съ началомъ прибытія само довъ, зависящимъ отъ 
ранияго 'или поздняго наступленія зимы. Такой порядокъ не выго-
денъ ни для сургутскаго населенія, ни для прпбывающихъ само-

довъ; онъ на руку лишь торговцамъ, пм іощпмъ возможность тор-
говать съ само даыи вн конкурренціи н безконтрольно. 

Открытіе сургутской само дской ярмарки не должно пріурочи-
ваться къ опред ленному сроку, а назпачаться, сообразно съ нача-
ломъ ирнбытія само довъ, по усмотр нію м стнаго распорядитель-
наго комитета; продолжаться-же ярмарка доляша не свыше разр -
шеннаго срока. 

Во все время на зда само довъ (какъ во время ярмарки, такъ п 
по окончаніи ея) вс торговыя оцераціи должны производиться на 
ярмарочной площади и въ построенныхъ на ней торговыхъ пом ще-
ніяхъ, при чемъ не м шало-бы воспретить до 2-хъ часовъ дня опто-
вую покупку прпвозішыхъ на ярмарку само дами товаровъ. Прибы-
вающая такъ называемая хозяйская кладь, т. е. товары, пріобр тен-
ные русскими у само довъ въ м стахъ кочевій посл днихъ, доляша 
сцаваться хозяевамъ возчиками-само дамп на ярмарочной площади и 
взв пшваться на ярмарочныхъ в сахъ, при чемъ хозяева доляшы 
тутъ-я^е расчнтаться съ возчнками. 

Кром того, сл дуетъ возвести на ярмарочноіі площадп зданіе, 
пригодное для устройства въ немъ иом щенія, гд -бы само динъ за 
изв стную плату могъ обогр ться, пошіть и по сть. Правда, полу-
дикимъ само дамъ, не сознающимъ своей пользы и привыкшимъ къ 
даровому угощешю (которое, въ сущностн, стоитъ имъ втрпдорога), 
вначал не поиравится платить деньги за тепло и пищу, но за то 
впосл дствіи, уб дившпсь въ польз этого. они несомн ыно сум ютъ 
отличить худое отъ хорошаго. 
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• ГЛАВА II. 

Пути сообщенія. 

Совремепный морской путь къ устыо Оби. — Исторнческій путь новгородцевъ. — 
Попытка полковника Попова пайти удобпое водиое сообщеніе между Обскою губоіо 
и Карскимъ моремі.. — Проекты: жел зной дороги въ обходъ Карскаго моря. — Суще-
ствующіе пуіи сообщепія Тобольскаго С вора съ внутрепними сибирскими рын-
ками. — Водиый путь. — Главный зимній путь на Ирбитъ. — Кратчайшій путь изъ 
Березова въ Ирбитъ. — Зырянскіе пути. — Путь изъ Обдорска въ с. Ижму черезъ 
Ляпипъ. — Два кратчайшихъ пути па Ияшу. — Гарпискій путь, соедішяющій Обь 
съ ближайшей станціей Пермь-Тюмоиской жел зиой дороги, Кушвой. — Сосво-
Кушвинская и Невьянскъ-Тавдннская лсел знодорожныя линіи. — Проектъ новаго 

кратчайшаго трапзитпаго путп Обь-Каіма. — Заключені . 

На существующей карт кратчайшее разстояніе меяаду Байда-
рацкой губой и р. Обыо, у устъя р. Щучьей—150 вер., при чемъ 
между Байдарацкой губой и р. Щучьей 40—60 вер. Между верппгаой 
р. Юрпбея, впадающей въ Байдарацкую губу, и системой р чекъ,. 
впадающихъ съ западной стороны въ Обскую Губу—20 вер. Но н на 
этомъ протяжепш, равно какъ на протяженіи между Байдарацкой 
губой и р. ІПучьей, в роятяо, найдется не мало озеръ и р чекъ, такъ 
что, въ общемъ, отсутствіе водъ окажется на незначительномъ про-
странств . 

По словамъ г. Носилова, уже въ 1897 г., «между системой глу-
бокнхъ гррмадныхъ озеръ осталось всего только 60 саж. низкаго песча-
нистаго перешейка», такъ, что, быть можетъ, въ данное время тамъ 
уже и существуетъ сквозной водный путь,—«остается пустить лишь 
суда». Но обратимся, однако, къ историческішъ даннымъ. Въ старину 
водный путь изъ Карскаго моря въ Обскую губу шелъ черезъ полу-
островъ Я-малъ. Сначала поднігаались вверхъ по р чк Мутной (Сос-
бея), зат мъ, черезъ водоразд лъ перетаскнвали суда А версты по 
земл и, спустивъ ихъ въ р чку Зеленую (Ивога), впадающую въ-
Обскую губу, въ 4 дня доходпли до самой губы. 

Въ 1620 г. цуть этотъ былъ 'запрещенъ, такъ какъ торговцы • 
скупали у инородцевъ мягкую рухлядь (пушнияу), затрудняя т мъ 
сборъ ясака, и съ т хъ поръ путь этотъ оставлеиъ. 

Въ 1806 г. былъ командированъ въ Березовскій округъ департа-
ментомъ водяныхъ коммуникацій полковникъ Поповъ для отысканія 
кратчайшаго и удобп йшаго водяного путп въ обходъ Карскаго моря. 
Поповъ изъ Березова по халъ по Обіг, былъ иа мысу Хортытта-Соля^ 
черезъ р чку Ерубею шелъ дал о и достпгъ Ижемской слободы 
Мезенскаго у зда. Но устройство этого путп, по значительностп 
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шдержекъ, не состоялось, такъ-же, какъ и прорытіе 'канала черезъ 
Уральскій хребетъ между pp. Собыо н Усою. 

Я-малъ весь изр занъ р чками, и весі̂ ма возможно, что пай-
дутся системы, удобныя для соединенія, но д ло въ томъ, что р кн 
полуострова Я-мала, по справедлпвому зам чаиію г. Б о р и с о в а, 
оставаясь долгііі періодъ подо льдомъ, открыты для навигацііі лшііь 
ла короткій срокъ, п вм ст съ т мъ все-тяки нельзя прн этомъ 
путн изб ясать плаванія по опасному Карскому морю. 

Возмояшость морской навигаціп къ устью р. Оби—фактъ совср-
шившійся, п бухта „Находка", располоя^енпая у западиаго берега 
Обской губы, ниже НІІЯІНЯГО устья Хаманельской Оби и мыса Ямсолс 
верстъ на 30, можетъ служить м стомъ стоянки морскихъ пароходовъ. 
Бухта эта, открытая для юяшыхъ и восточныхъ в тровъ, пм етъ 
наименыпую глубину—12 фут. По мн нію компетентныхъ лицъ, необ-
ходпмо углубпть входъ въ бухту и самую бухту до 15 фут., тогда 
перегрузка, вм сто 20 — 30 дней, будетъ продолягаться только 
8 — 10 дней. 

Работами экепедиціи полковнпка В ил ьк ІІц к а г о установлено, что 
Обская губа не такъ широка, какъ это показано на существующихъ 
картахъ, и не им етъ прямого паправленія съ с вера на югъ. Ея 
восточный берегъ, въ д йствительности, западн е, ч мъ показано на 
картахъ, иа 20—75 вер., а устье Тазовской губы далеко южн е, такъ 
что положеніе входнаго мыса въ Тазовскую губу иев рно на 
55 миль. 

Нанменыпая шіірина Обской губы у верхняго входа въ Тазов-
скую губу, между мысомъ Круглымъ и Каменнымъ—25 верстъ. 

Наііболыпей іішрнны (90 вер.) губа достнгаетъ въ нижней своей 
части, верстъ на 50 выше мыса Дровяного. Ширина Обской губы у 
Ямсоле—45 вер., у Находки—55 вер., у мыса Трехбугорнаго—50 вер. 

Ширігаа устья Тазовской губы—45 вер. Глубина Обской губы до 
бухты Находка, если не держаться блнзко берега, а пм ть его только 
въ виду, всего 6—12 саж., дал б-лге въ ЮЯІНОЙ части ея—еще меньше; 
на бар въ Хамаиельской Обп наименыпая глубіпіа—9 фут. 

Волна въ Обской губ очень крупная, короткая п неправнльная. 
Въ мор , противъ Обской губы, соленость воды быстро падаетъ, 

а на глубин вода совершенно пр сная. 
Грунтъ въ Обской губ на фарватерахъ—вязкій синій илъ, бере-

говыя-я^е отмели—песчаныя. 
Берега губы совершенно безл сные, однообразіше и болотистые; 

плавшіка почти н тъ. 
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Первый л сной кустарникъ по Хаманельской Оби встр чается 
подъ 67° с в. широты. # 

Протяженіе Оби отъ Обдорска до начала Обской губы—мыса 
Ямсоле—200 вер., въ томъ числ Хамапельскою Обыо—45 вер. 

Протяженіе Обской губы отъ мыса Ямсоле до мыса Дровяного 
(восточная оконечность нолуострова Я-мала) около 600 в. 

Оплсываемый лорской п,уть въ устье Оби представляетъ много 
неудобствъ и сопрямгенъ съ болыпимъ рискомъ, всл дствіе чего тре-
буется расходъ на страховку судовъ и товаровъ; такимъ образомъ 
для ввозимыхъ этимъ путемъ товаровъ необходимы опред ленныя 
льготы при взршаніи пошлинъ. 

Что касается я̂ ел знодорожнаго способа сообщенія въ обходъ 
Карскаго моря, то вотъ данныя относителыіо проведенія въ этихъ 
ц ляхъ жел зной дороги на нашемъ с вер . 

Первая попытка въ этомъ направленіи относится къ концу восьми-
десятыхъ годовъ. 2-го апр ля 1887 года г. Г о л о х в а с т о в у Высо-
чайше даровано разр шеніо на постройку и эксплоатацію Обской 
жел зной дорогіг, соединяіощей Обь съ берегомъ Ледовитаго океана,, 
лежащимъ западн е Карскаго моря. 21 ноября 1897 года эта концес-
сія была продсшкена. Въ настоящее время срокъ, кажется, истекъ. 

Въ 1900 году, подъ руководствомъ изв стыаго инженера г. Гетте, 
была снаряжена экспедиція для производства пзысканій по прове-
денію жел зной дороги, долженствующей такя«е соединить Обь съ 
берегомъ Ледовитаго океана. Въ 1901 году ннженеромъ Гетте напе-
чатана брошюра: «Полярно-Уральская ягел зная дорога и С веркый 
сибирскій торговый путь». Какъ видно изъ этой брошюры, конечными 
пунктами дороги являются: на Оби—устье р чкн Соби, а на Ледови-
томъ океан —Медынскій заворотъ. Длина рельсоваго пути, согласна 
исчисленіямъ, не должна превысить 380 верстъ. Въ конечныхъ пунк-
тахъ дороги потребуется устройство: на Оби—р чной гавани, a у 
Медынскаго заворота—морского коммерческаго порта. 

Для сообщенія окраинъ Тобольскаго С вора съ внутренниміі 
рынками Сибири существуетъ водный путь ио Обп и ІІртышу до 
Тюменп. Однако, между Тюменью и с верными окраинами не только 
не существуетъ срочиаго пароходства, но и вообще пароходы заходятъ 
туда р дко, обыішовенно осепыо за судами рыбопроыышленннковъ, 
что-бы отвести ихъ въ Тобольскъ. Лишь за посл днее время, съ поста-
повкой копсервнаго д ла торговымъ домомъ Плотяикова, посл днимъ 
отправляется на с веръ пароходъ и веспото. Въ течепіе^ке всей 
навигаціи меяаду Обдорскомъ п Тюменыо рейспровалъ только паро-

18 
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ходъ Голева-Лебедева,—п то лпшь въ навигацію 1902 г. По папра-
вленіго къ Томску также пе существуетъ срочнаго пароходства. 

Кром естсственнаго воднаго пути, существуетъ еще н сколько 
гужевыхъ. 

Главный изъ нихъ—зимній путь по Оби п Ііртышу на Іірбитъ 
черезъ Тободьскъ іі Тюмень, протяженіемъ отъ Березова до Ирбита 
въ 1,285 вер. По этому пути трац'спортпрз'ется вся пушнина, а отъ 
Березова—й морожеыая рыба, годами даяге иалоц ігаая. 

Помимо этого пути на Ирбптъ, есть еще кратчайшій—оленныіі, 
протяженіеігь отъ Березова въ 1,057 вср. Путь этотъ идстъ отъ Бере-
зова не большой дорогой по р. Сосв , a no p. Вогулк —правымъ ся 
берегомъ. и выходптъ иа р. Сосву выше села Сартыныінскаго (въ 
65 вер.), тіенно въ юрты Шолігаскія, до которыхтз счптается отъ Бере-
зова 160 верстъ. Зат мъ путь пдетъ уже болылой дорогой до Сосвын-
ской пристани (188 вер.) й отъ посл даей до перваго населеыиаго 
пункта Пермской губерыіи—Люлинскаго зпмовья (142 в.), откуда напра-
вляется на торговое село Никито-РІвдельское (85 вер.). Таштмъ обра-
зомъ, въ общемъ отъ Березова до с. Никито-Ивдельскаго—575 вер., 
а отъ посл дняго до Лрбита черезъ Богословскій заводъ п г. Верхо-
турье—482 вер. 

Все разстояпіе между Березовомъ и Ирбитомъ по этому пути 
(1,057 в.) короче разстоянія черезъ Тобольскъ (1,285 в.) на 228 вер.; 
еслп-же сд лать выпрямленіе путп, прим рно, между селомъ Сар-
тынышскішъ и юрталп Сарадейскіімп, зат мъ, между ю. Сарадейскіпш 
и Сосвпнской прпстаныо и, наконецъ, между Сосвішской прігстаныо й 
іортаіш Іоудымъ-Сосъ, то путь сократится еще на 100 сляшкомъ верстъ. 

По этому путп вывозится съ бассейна р. С верной Сосвы вся 
добыча рыбнаго и зв ринаго промысла какъ на ирбитскую ярмарку, 
такъ, въ теченіе всей зимы, въ с. Никито-ГІвдсльское. Ран е, когда 
березовцы іш ли много оленей, торі"овцовъ здпло въ Ирбитъ 
бой е. Въ настоящее-же время въ РІрбитъ изъ березовскпхъ обыва-
телеіі здптъ только одгшъ купецъ Добровольскііі. 

Очень важное значеніе нм етъ зыряискій трапзптгшй путь отъ 
Обдорска до с. Ижмы, по которому зырянс тряпспортируютъ въ Евро-
псйскую Россію почти ІІС товары оленеводства (до 15,000 шкуръ), 
рыбу (до 2,500 пуд.) и часть пуіішігаы, хотя и незыачительную. Путь 
этоті> отъ Обдорска до с. Мужей пдетъ главнымъ трактомъ (Обыо); 
отсюда. онъ иацравляетсяна с. Ижму черезъ Ляпинъ и село ІДугорское. 
Кром этого бойка. о путп, отъ пашпхъ тобольскихъ окраппъ на с. Иж.му 
ид тъ 2 кратчаіішихъ: отъ Обдорска п отъ с. МужеП. Путь отъ Обдор-
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ска направляется почти прямо на западъ, въ 50 вер. отъ Обдорска, 
въ м стности Архаматалово перес каетъ JJ. Собь, проходитъ черезъ 
Уралъ (длина перевала—20 верстъ) и отъ западнаго склопа Урала 
идетъ до урочшца Елецъ на р. Уссъ. Длина этой посл дней частп 
пути—40 вер., такъ что протяжеиіе всего пути составляетъ 110 вер. 
Ходу съ грузомъ—около 4-хъ сутокъ; фрахтъ 2—3 руб. съ парты, 
т. е. 20—30 коп. съ пуда. Второй путь отъ села Мужей идетъ также до 
р. Уссъ; протяженіе его 200 вер. Сначала онъ проходитъ между р ками 
€ыней и Войкаромъ до восточиаго склопа Урала (90 вер.), зат мъ 
«л дуетъ перевалъ черезъ Уралъ (40 вер.); отъ западнаго склона Урала 
тіуть идетъ до р. Уссъ при впаденіи въ нее р. Лемвы (70 вер.). Ходу 
съ грузомъ—7 сутокъ. Товары, траиспортпруемые на р. Уссъ, весною 
сплавляются иа Печору, изъ которой идутъ по р. Ижм —до с. Ижмы. 

Оппсашіые два пути, однако, не им ютъ того значенія, какъ путь 
на Ижму черозъ Ляпинъ. По пимъ отправляется, главньмъ образомъ, 
«оленая рыба. 

Рыба, привозимая въ с. РІжму, идетъ на сос днія ярмаркп (въ 
Пішегу я др.) п даже въ Петербургъ. 

Въ настоящее время с. Гарішское, Туринскаго у зда, для частн 
Березовскаго края, расіюложениой между с. Самаровомъ п г. Березо-
вомъ, является рынкомъ для малоц нной мерзлой рыбы. Знмою 
гарішцы ирі зжаютъ ц лыми обозамн для скупкп морсшеной рыбы п 
кедроваго ор ха, прпвозя цреиліущественно мануфактурные товары. 
М стные житсли—остяки и русскіе—сами возятъ въ село Гари моро-
женую рыбу. 

Съ р. Оби путь иа Гари пролоя енъ отъ 3-хъ пунктовъ: отъ юртъ 
Воронпнскихъ черезъ Могалевскія, Лобытъ на Ендыръ (90 вер.), куда 
выходитъ и путь отъ ю. Б.-Атлымскпхъ (100 вер.), зат мъ черезъ 
Кетловъ на Супру (105 в.), куда выходитъ п путь отъ с. Кондинскаго 
(200 вер.); отъ Супры черезъ Мартымыо (40 вер.), Шаимское (30 в.), 
Омелііпо (60 вор.), Еремино (23 в.), Пелымское (22 в.) и Зыково (40 в.) 
въ Гарн (30 вер.; всего-же отъ Супры до Гарей—255 в.). Все разстоя-
ніе отъ Оби до с. Гарпнскаго—450 вер.; ходу съ грузомъ 10—13 сутокъ; 
фрахтъ 70—80 к. съ пуда. 

Дорога отъ ю. Воронішскихъ существуетъ л тъ 40; пзъ ю. Больше-
Атлымскихъ—около 10 л тъ, а изъ села Кондинскаго въ Супру здилп 
и ран е, no то была дорога неудобная п круяшая и вола она не прямо 
въ Супру, а на дорогу между Епдыромъ и Супрою. 

Дорога отъ ю. Б.-Атлылскихъ до ю. Ендырскихъ—вссьма узкая. 
Лучшая дорога—это Коидііііская. 
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Въ ц ляхъ изсл дованія м стностп между Обью и южиой гра-
ницей Березовскаго края, для ближайшаго ознакомленія съ Гаринской 
дорогой и ея значеніемъ, я въ 1899 г. соворшнлъ круговую по здку 
отъ с. Кондинскаго до дер. Супры, Туринскаго у зда, зат мъ отъ 
Супры до ю. Ендырскихъ, съ за здомъ въ ю. Лобытъ, а изъ ю. Бндыр-
скихъ—на Обь въ ю. Б.-Атлымскія и обратно въ Кондинскъ. По здка 
эта продолжалась съ 5-го по 15-го декабря включительно, т. е. всего 
дв надцать сутокъ. 

Путь изъ Кондинска въ Супру вовсе не заселенъ. Находящіяся 
на этомъ пути 5 зимовокъ представляютъ собою убогія землянки, іг 
только въ 3-хъ изъ нихъ им ются порядотіные чувалы и даже неболь-
шія чугунныя печп. 

Хотя отъ Супры до Еядыра п отъ Ендыра до Б. Атлыма въ-
зимовьяхъ и проягиваютъ остяки, но ни с на, ни хл ба или овса 
достать нельзя, равно какъ и въ д. Супр , и въ ю. Ендырскихъ. Бъ-
виду этого моя по здка требовала н которой организаціи: я съ л с-
нымъ объ здчикомъ, при двухъ проводникахъ, сл довалъ на 5 лоша-
дяхъ, изъ которыхъ дв спеціально везли фуражъ. 

Вотъ эта-то необходимость везти съ собой фуражъ сильно торма-
зитъ развитіе рыбной торговли, между т мъ, посл днее подняло-бы 
благосостояніе населенія этого прнобскаго района и теперь уже 
заявляющаго, что со времени проникновенія гаринцевъ на Обь жить 
стало лучше. 

Ран е рыба продавалась м стнымъ торговцамъ за безц нокъ п 
то не за деньги, а на товаръ. въ настоящее же время она им етъ 
значительную ц иность. Въ 1899 г. гарігацы покуцали рыбу по сл -
дующимъ ц намъ (въ коп.). 

На Оби. Въ Ендыр . Въ Супр . Въ Гаряхъ. 

язя . . . . . . — — — 140—260 
щуку 45—50 80—90 100 140—180 
окуня — 165 — 
мегдема. . . . — 75 
•чебака . . . . 110—150 

Гарпнцы скупаютъ рыбу на Оби и—частыо—на Болыпой и Малой 
Конд . Почти половину этой рыбы перекупаютъ у нихъ на м ст въ 
Гаряхъ соликамцы для населенія солеваренныхъ заводовіз. Рыба пере-
продается оптомъ изъ домовъ, такъ какъ базара и тъ. 

Въ Никольскую ярмарку въ Верхне-Туринскомъ завод скопляется 
пзъ Гарей рыбы до 300 возовъ. Покупатели — кунгуряки п, отчастп. 
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соликамцы. Остальная зат мъ рыба поступаетъ на ближайшую отъ 
Гарей жел знодорояшую станцію Кушву#(въ 240 вер.), гд произво-
дптся постоянная торговля рыбой, а также—въ Тагилъ. 

Разстояніе между Березовомъ п Кушвой (189 + 455 + 240 = 884 вер.) 
короче разстоянія Березовъ — Тобольскъ — Тюмень (1,085 в.) на 
200 вср. Такимъ образомъ Гарпиская дорога есть кратчайшій путь 
между Обыо и лігаіей Пермь-Тюмепской жел зной дороги. 

И теперь уже рыба, отправленная съ Оби черезъ Гари, прихо-
дптъ въ уральскіе заводы, по меныией м р , на 10 дней рап е, ч мъ 
черезъ Тобольскъ. Черезъ Гари она проходнтъ путь въ 700 вер., a 
черезъ Тобольскъ—900 вер. гужомъ, да около—500 вер. по жел зной 
дорог . 

Фрахтъ, кажется, — одинаковыіі: около 1 руб. съ пуда; вотъ ио-
дробиыя указаиія: 

Ф р а х т ъ. 

Обь-Самарово 250 вер. 1 
r-i m ^ д/чг, ' 6 0 КОП. 

Самарово-Тооольскъ . . . . . 407 » J 
Тобольскъ-Тюмень 239 » 30 » 
Тюмень-Кушва 480 » 5 » 
Обь-Гари 450 » 70 » 
Гари-Кушва 240 « 28 » 

Въ Гарп съ Оби вывозится еягегодно отъ 20 до 30 тыс. пудовъ 
рыбы. 

Начпнаяогыортъ Проточныхъидо с. Коидішскаго, 
включительно, по Кондгшской дорог идетъ свыше . . 500 подводъ. 

Отъ Леушей, Малаго и Большого Лтлы.ма ио 
Атлымской дорог —до 300 » 

Изъ м стносты, лежащей выше Леушей—до . . . 200 » 
Гаринскихъ лошадей приходптъ свыше 500 » 
Гарпыцы прі зжаютъ на Обь за рыбой два раза: въ первый, 

какъ только станетъ зима, я во второй—около Крещенья. 
Приобское населеніе Березовскаго у зда здитъ въ Гари тоже 

2 раза, случается и трн. 
Гариыскую дорогу необходимо заселить русскпми людьмн; самыя 

л ста, гд расположены зимовки, пригодны для поселенія, да и кром 
иігхъ наіідется еще не мало удобныхъ ы стъ. По вс мъ этимъ доро-
гамъ п тъ недостатка въ вод и въ покосахъ. Тогда дорога эта не 
будетъ пустыниа, а про здъ по ней—рпскованиымъ, самое-же дви-
Я епіе мол̂ етъ начішаться много рап е, ч мъ въ настоящее время. 
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Заселеніе Гаринской дороги усилитъ развитіс рыбноіі торговли я 
подниметъ стоимость малоц нной рыбы приобскаго района, а также 
мо/кетіз существенно повліять въ пользу промысла и торговли рыбой 
ц нпой въ м стностяхъ, гд въ настоящее. время всю ц нную рыбу 
л тняго промысла солятъ, по невозможностп транспортированія ея 
къ рынку въ морояіеномъ вид за дальностЕ>ю разстоянія. Тогда 
рыбу л тняго промысла можно было-бы сажать въ сады и на н кото-
ромъ протяя^еіші ніике Березова, а зат мъ въ морсшеномъ вид транс-
портировать её непосредственно даяіе па рынки Европейской Россіи. 

Съ какого-бы лункта Оби рыба не транспортировалась до я«ел зно-
дорожноіі станціи Кушва, все-же пройденное ею разстояніе будетъ 
на 200 вер. короче, ч мъ до стаиціи Тюмень; узловая-я^е станція 
Екатершібургъ, откуда рыба можетъ направиться на рыики Европей-
ской Россіп, отъ Кушвы блшке, ч мъ отъ Тюмени, на 130 верстъ. 

Что-бы указать, насколько каяшо расширеніе дал е на с веръ 
райоиа, съ котораго была-бы возмояша транспортировка морожеиой 
рыбы къ рынкамъ, я приведу сл дующее сообраягеніе. Товарная ц н-
ность мороженаго муксуна въ 1% — 2 раза, т. е. на 50 %—100% выше 
ц нности соленаго, а д йствительная, продуктпвная —въ 21А — З з разаг 

т. е. на 150 — 233%. 
Для поясненія привояіу сл дующій расчетъ. Сто иудовъ св -

жаго муксуна, будучи посая^ены въ садъ, по вылов зимою составятъ 
въ заморояіеномъ вид ц нность въ 600 — 800 руб. То-же количе-
ство муксуда, будучи засолено, дастъ лишь 60 пуд. соленой рыбы, 
ц нностыо только въ 240 руб. 

Съ проведеніемъ Сосво-Кушвштской и Невьянскъ-Тавдинской 
жел знодорояіныхъ линій, исходный пунктъ жел знодорояша о отпра-
вленія ііриблизгітся и протяяхеиіе гуя^евого пути сократится. Въ пер-
вомъ случа путь этотъ доляігенъ пройти отъ с. Шаимскаго на западъ 
черезъ с. Спасское на р. Сосву, что сокращаетъ его, приблпзительно, 
на 205 вер.; во второмъ, онъ отъ с. Шаимскаго до с. Пелымскаго прой-
детъ по пын существующему пути, а зат мъ на югъ—по Тавд до 
Таборшіска, что сокрашаетъ его, приблизительно, на 146 вер. Какъ 
это вндно изъ цифровыхъ дашшхъ, посл дній путь длини е преди-
дущаго, іірибліізителыто, на 60 вер. Я остаповлюсь н сколько по-
дробн о па линіи Сосва—Кушва, какъ им ющей, быть можетъ, въ 
недалекомъ будущемъ, громадное значеніе. Приведу вкратц своя 
соображенія по этому поводу. 

Неизв даііиая досел р. Конда мною была обсл дованавъ 1902 г. 
Я проннкъ иа пароход до с. Шапмскаго, лея^ащаго на 705 верстъ 
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выше устья этой р ки, и сд лалъ свыше 2,500 пром ровъ глубішы 
ея фарватера. ОСИОВЫІШІСЬ па иатеріаи , собрапномъ мпою въ эту 
ао здку, а также на моихъ прежпихъ изсл дованіяхъ верховьевъ 
самой Коиды и ея наибол е значительныхъ с верныхъ притоковъ: 
pp. Мулымьи, Tana и другихъ, я им ю вс дапныя, чтобы прнттп къ 
заключенію, что р. Конда отъ устья и до впадепія въ неё р. Мулымьи, 
на протял«еніи 670 вер., вполн удовлетворяетъ условіям7> правнль-
наго судоходства, въ теченіе всего навигаціоинаго періода. 

Достаточио сказать, что 1 октября 1902 г. глубина Конды на пвре-
катахъ при дер. Учинской, лея ащей на 72 вер. ниже устья р. Му-
лымыі, была не мен е 10 четвертей, а еще нял«е,—въ сел Нахрачин-
скомъ, 16 четвертей. 

Кратчайшее разстояніе устья р. Мулымыі отъ Филькпнской прп-
стани на Сосв —200 вер. Если соединить эти оба пункта я е̂л знодо-
рожной линіей, то получимъ кратчайшій сквозпой и прп томъ вполн 
бсзопасный транзцтпый путь Пермь—Самарово. Техняческія препят-
ствія едва-ли встр тятся на протяженіи проектируемаго мпою Ягел з-
нодорожнаго пути. Въ крайпемъ случа его МОНІНО ВССТІІ дугообразно 
въ южномъ или с верномъ паправленіи отъ кратчайшей пря.\[ой, про-
ходящей черезъ с. Спасское (Верхне-Пелымское). Посл днее, т. е. 
с верное, отклоненіе пути, ішкалуй, предпочтительн е, такъ какъ въ 
этомъ направлеиіп м стность—выше. Обходъ этотъ удлинитъ путь не 
бол е, ч мъ на 50 вер., такъ что, въ общемъ, протяженіе посл дняго 
не превыситъ 250 вер. 

Такпмъ образомъ общее протяяіеніе этого новаго кратчайшаго 
транзіггнаго пути, прпблизптельно, 1.521 верста, — въ томъ числ 
водою—755 вер. (отъ с. Самаровскаго до устья р. Конды—85 вер. и 
Кондою до устья р. Мулымыг—670 вер.) и по зкел зной дорог — 
766 вер. (отъ р. МулымьидоФилькинской прпстани на Сосв —250 вер 
и отъ посл дняго пункта до г. Пермп—516 вер.). 

Ознакомпть чптателя бол е подробно съ матеріаломъ, собраниымъ 
мпоіо пря изсл дованін р. Конды, я над юсь въ дальп йшиХъ 
своихъ работахъ '). 

Въ настоящее время наибол е дешевымъ транзптнымъ путемъ 
между Сибнрыо и Европой служйть пока водная система р къ Обь-
Иртышскаго бассейна и Пермь-Тіомеыская Я ел зная дорога (771 вер.). 
Грузы изъ Томска безпрепятствеиио проходятъ по р. Обн до с. Сама-

') См. мою статыо „КратчаПшій траіізнтпый путь Обь-Кама" Окурпалъ „Русское 

Судоходство" 1903 г., М 7—іюль). 
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ровскаго (1,268 вер.), а оттуда no Иртышу—до Тобольска (566 вер.). 
Что-же касается дальн іішаго путл no pp. Тоболу и Тур отъ г. То-
больска до г. Тюмени (412 вер.), то правнльности траиспортироваиія 
грузовъ зд сь препятствуетъ спльное ыелководье, въ особенности р. 
Туры. Общее протяженіе этого пути: водою отъ с. Самаровскаго до 
г. Тюмени—978 вер. и дал е по жел зной дорог до г. Перми— 
771 вер., а всего—1,749 вер. 

Сопоставляя соотв тствующія цпфровыя даішыя предлагаемаго 
мною пути съ существующішъ, мояшо вид ть, что проектпруемый мпою 
путь короче посл дняго иа 228 в. (223 вер. воднаго и 5 вер. яіел зпо-
дорожнаго). Этимъ еще пе исчерпываются выгоды предлагаемаго пути; 
в дь калідая перегрузка иа перекатахъ no pp. Тоболу и Тур ло-
яштся расходоыъ въ одну коп йку на пудъ груза, не считая поте-
ряниаго временн, какъ иа перегрузку, такъ и благодаря замедленію 
хода всл дствіе мелководья. 

Невьяпскъ-Тавдішская ягел знодорояшая линія не мсшетъ слу-
жйть связующимъ звеномъ для транзитнаго путя, такъ какъ водпый 
путь по Тавд не гарантируетъ правильыаго судоходства, потому что 
и на этой р к , ниже с. Табаринскаго, есть перекаты, на которыхъ 
въ л то 1901 г. глубина падала даже до З-хъ четвертей. Такъ, въ 
август 1901 г. у дер. Саптковой, располсженной на 135 вер. ниже 
с. Табаринскаго, и у села Антроповскаго, располсшеныаго на 68 вер. 
ниже дер. Саитковой, Тавду пере зжали вбродъ съ возамк с на. 

Кром того, всл дствіе чрезвычайно р зкихъ колсбаиій уровня 
воды, пароходъ съ баржей, сидящей, допустішъ, иа 12 чт., вступая 
въ устье Тавды, не можетъ быть ув рениымъ, что въ течеиіе всего путн 
до с. Табаринскаго высота воды будеттт достаточиой для безпрепят-
ственнаго его сл дованія вм ст съ баржей на 12 чт. осадки. 

Подводя итоги всему вышесказанному, я нахожу, что осуще-
ствленіе предлагаемаго мною проекта новаго транзитнаго пути, создавъ 
правильное судоходство, ускоритъ, удешевитъ, а всл дствіе этого и 
усилитъ, грузовое двшкеніе между Сибіірыо и Европой,—это во пер-
выхъ. Во вторыхъ, дастъ ближайшій и наибол е дешевый выходъ 
изд ліямъ уральской горной промышленности въ пред лы Спбири, 
сокращая разстояніе отъ Филькинской пристани до с. Самаровскаго— 
на 563 вер. іг, въ то-яіе время, изб гая крайне неудобыаго и опаснаго 
плаванія no pp. Сосв п Тавд . Въ третыіхъ, сд лаетъ возмояшою 
эксплоатацію въ бассейнахъ р къ Коиды, Пелыма, Тавды и Лозьвы 
почти не тронутыхъ л сныхъ богатствъ, часть которыхъ, между про-
чилъ, можетъ послужпть нуячдамъ уральской горной промышленностп. 
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Въ четвертыхъ, дастъ могучій толчокъ къ развитію обь-иртышскаго 
рыболовства, такъ какъ съ приближеніем* пути транспорта, рыбные 
запасы ыогутъ быть пспользоваиы самымъ надлежащпмъ образомъ, 
даже въ отдаленн йішіхъ м стностяхъ шізового края, въ настоящее 
время совс мъ не эксплоатируемыхъ. Въ пятыхъ, наконецъ, откры-
вая бол е удобный доступъ къ колоссальнымъ богатствамъ края, 
новый путь вызоветъ, благодаря колошізаціи, прптокъ св жихъ силъ 
и призоветъ Тобольскій С веръ къ новой экономической жизни, сд -
лавъ возможнымъ выгодное приложеніе труда и капитала къ эксплоа-
таціи разнообразныхъ естествешшхъ богатствъ этого обширнаго края. 
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Приложенге I. 

Спиеокъ рыболовныхъ угодій no p.p. Оби и Иртышу. 
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Назвапіо, типъ угодія, гд и въ чьемъ поль-

зоваиііі опо находится, а также—кто, па какоП 

срокъ и за какую сумму его арендуетъ. 
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Число здаиій. 
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Пр. 

Въ Сургутскомъ у зд . 

Въ район Локосовской вол. 

По Обп. р к 
Вартовекій песокъ. Ниже юртъ Вартовскихъ 

въ 8-.ми верстахъ. Остяковъ юртъ Вартовскихъ, 
Вахпугольскихъ п Ермаковыхъ, въ числ 32 че-
лов къ. 

Рязапцевъ, Семепъ Евгепьевъ; ,на 4 года съ 
1895 г. (усл. 16 іюля 1895 г.) 

Толбинекій песокъ, нпже дер. Ваты въ 3 вер., 
и соръ Кулъ-еганъ. Остяковъ юртъКомаровыхъ, 
въ числ 2 чел. 

^Гетюцкій, Алекс й Григорьевъ; па 4 года съ 
1895 г. (усл. 10 марта 1895 г.). Кром деиежиой 
арепды, каждогодно муки ржаной по 60 пуд., 
па сумму 30 р. Арендаторъ пользуется с ноко-
сомъ 

Аеынкинъ голецъ. По Югавской Обп, въ 7 в. 
пиже верхпяго ея устья. Остяковъ юртъ Асьш-
кипыхъ, въ чпсл 4 чел. 
и-Глазковъ, Фпларетъ Николаевъ 

Въ район Тундринской вол. 
По р к 06и. 

Лебедковекій голецъ. Вышс дер. Пилюгппой 
въ 6 вер. Остяковъ юртъ Саіігатішыхъ, въ числ 
2 чел. 

Яемцовъ, Евстафій Васпльевъ, па 4 года съ 
1897 г. (усл. 9 января 1897 г.) 

Капоръ, песокъ. Выше с. Туидрипа въ 4 вер., 
по Юганской Оби. Остяковъ юртъ Зар чныхъ, 
въ чиол 4 чел. 

Замятинъ, Андрей Павловъ; на 4 года съ 
1894 года (усл. 22 іюня 1894 г.) 

Панкъ-Панъ, песокт.. Ннже устья р, Лямипа 
въ 1 вер. Остяковъ юртъ Купішыхъ. 

Замятивъ, Андрей Павловъ, на 4 года съ 
1896 года (усл. яиваря 1896 г.) 

Кунинекіи деревенекій песокъ. Выше верх-
няго устья Сыгомнпскоіі протокп въ 1 верст . 
Крестьянъ дер. Куішнскоіі.-
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Названі , тішъ угодія, гд u въ чьемъ поль-

зованій опо паходптси, а также—кто, па какой 

срокъ п за какую сумму его арепдуетъ. 

Сытоминекій песокъ. Ннже юртъ Чипкиныхъ 
въ 8 вер. Остяковъ іортъТукаскипыхь.іі-ьчнсл 
2 чел і 

По п р о т о к P e n ъ - е г а н ъ . 

Р чка Вынгина (Варъ-еганъ). Нижо верхияго 
устья протокп Репъ- гаиъ въ 30 вер. Остяковъ 
юртъ Выигішыхъ, ві, числ 3 чел. 

Глазковъ, Фпларетъ Нпколаевъ; па і года съ 
1897 г. (усл. 27 марта 1897 r.j 

По р к Ля .мпну. 

Р чка Люкъ-Игы. Выше устья р, Лямнпа 
въ 40 вер. Остяковъ юртъ Ясакиныхъ, въ числ 
1 чел. 

Глазковъ, Фпларетъ Николаевъ, ва 4 года 
съ 1897 г. (усл. 2 февраля 1897 г.) 

П о С а л ы м с к о й 0 б и. 

скоЛ Обн въ 1 верст . Остяковъ юртъ Тукаски-
ныхъ. въ чнсл 2 чел. 

\/Нартымовъ, Пванъ Петровъ, на 4 года съ 
1894 г. (\-ел. 3 сентября 1393 г.) 

Салымекій песокъ. Ниже Няши въ 4 вер. 
Остяковъ юртъ Сахалипскихъ, въ числ 4 чел. 
£" Нартымовъ, ІІванъ Петровъ, иа 4 года съ 
1894 г. (усл. 3 сентября 1893 г.) 

Старица, промысловое ы сто. Въ пользоваиіи 
т хъ-же остяковъ. 

^Нарты.мовъ; па 4 года съ 1896 г. (усл. 28 марта 
1896 года) 

Лемпинъ пвеокъ У верхняго устья прспоки 
Игырны . 

Въ Тобольекошъ у зд . 

Въ район Самаровской волости. 

П і) С а л ы м с к о й 0 0 и. 

Долгое Плеео, посокъ. Выше дер. ЗеньковоП 
въ 30 вер. Остяковъ юртъ Алекиныхъ, въ числ 
7 чел. 
U Рязапцевъ, Евгепііі Акпмовъ; на 3 года съ 
1896 г. (усл. 22 поября 1894 г.) 

т Оетровной песокъ. Выіие дер. Зенышвой въ 
28 в р. Въ аользбваніи х хъ-ж остяковъ. 
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•" Марковъ песокъ. Выше дер. Зеньковой въ 
19 вер. Остяковъ юртъ Чебыковыхъ и Елыко-
выхъ, вь числ 12 чел. 

Промышляютъ сами 

^- Шумиловъ песокъ. Выше дер. Зеньковой въ 
15 верст., на пижнемъ уеть Салымской Оби. 
Крестьянъ села Селіяровскаго и остяковъ юртъ 
Елыковыхъ, въ числ 22 чел. 

Промышляютъ самн 

Глазковекій песокъ. Выше деревни Зенько-
вой въ 15 вер. Остяковъ юртъ Чеоыковыхъ, въ 
числ 8 чел. 

Копивъ, Ивапъ Степановъ 

По Б о л ь ш о й О б и . 

- Майковекая Ямка. Выше дер. Зспькпвой въ 
5 верст. Остяковъ юртъ Апрпныхъ, въ числ 
5 чел. 

Промышляютъ саии 

, Зеньковекая Ямка. Выше дер. Зеньковой въ 
3 верст. Крестьянъ дер. Зевьковой, въ чіісл 
48 чел. 

Промышляютъ самп 

Зеньковекій деревенекдй посокъ. Ниже дер. 
Зоньковой въ 4 вер. Въ пользованіи т хъ же 
крестьяиъ. 

Почгановъ, Алокс й Алекс евъ — 170 руб. н 
^/Вмановскій, Егоръ Васпльевъ—200 руб. Аронда-

торы иеводятъ поровиу, калсдый двумя артелями. 
Кром того, вотчинншш им ютъ свою пятую 
артель. На 3 года съ 1896 г. (усл. 21 мая и 
14 сеитября 1895 г.) 

Оеоеовекій песокъ. Ниже дор. Зеиьковой въ 
14 вер. Крестьяиъ дер. Скрішуіювой, въ числ 
17 чел. 

^ЗмановскіП, Ивапъ Васпльевъ, съ правомъ 
вотчшшиісовъ пм ть свою артель. На 3 года съ 
1895 г. (усл. 12 марта 1895 г.) 

Тундыкова коса. Ншке дер. Зеньковой въ 
20 вер. Въ пользовапш т хъ-же крестьянъ. 

і/Зыановскій, едоръ Васнльовъ. Неводьба про-
изводится совм стно съ вотчиііпиками, поровпу, 
т. е. одиа арт ль арепдатора и одна артель 
вотчшшшсовъ. На 3 года съ 1896 г. (усл. 22 ок-
тября 1895 г.) 

ч* Ванихинъ-Нялинекій песокъ. Ниже д. Зепь-
ковой въ 30 вер. выше цристани Нялинской ві. 
2 вер 

370 
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Названіе, типъ угодія, гд и въ чь мъ поль-

зовапіп оио иаходится, а также—кто, па какой 

срокъ и за какую сумму его арендуетъ. 

_ Дурной песокъ. Ниже прпстанп Нялинской 
въ 3 вер. 

Оба песка остяковъ юртъ Костинскихъ u 
Нялинскихъ, въ чіісл 9 ч л. Арендуетъ Кисе-
левъ, едоръ Васпльсвъ 
—-Терешкинъ песокъ и ямка. Ниж прнстаіш 
Нялинской въ 5 вер. Оотяковъ юртъ Чуч ли-
ныхъ, Кышпковскихъ, Вершинскихъ и Тереш-
кинскихъ, въ чясл 33 чед. 

ІТромышляіотъ сами 

Соепаеъ, песокъ. Ниже пристани НЯЛИІІСКОЙ 
въ 15 вер. Крестьянъ и остяковъ дер. и юртъ 
Шапшинскихъ, въ чнсл 32 чел. 

,/Земцовъ, Василій Трофнмовичъ, 2/з песка, т. 
е. Земцова 4 артели и вотчшіниковъ 2 артели. 

Вотчиннпки за вс неводное заведеніе и 
продовольствіе уплачпваютъ только 3 пая съ 
невода. Рыбу обязаны сдавать Земцову. Муксуна, 
осетра и нельму 9 вер. по 4 p., а сырка no 3 p. 
за пудъ. Соленаго муксуиа по 25 к., сырка по 
2І/2 коп. за штуку. На 3 г. съ 1897 г. (усл. 18 мая 
1896 г.) 

Кривошапшинекій песокъ. Ниже пристани 
Нялииской въ 22 вер. Остяковъ юртъ Тренкп-
ныхъ, въ числ 6 чел. 

.Шейминъ, Александръ Николаевъ, на 3 года 
стУІЗ Ь г. (усл. 3 декабря 1894 г.). Арендаторъ 
пользуется с нокосомъ 

Пашкинекая коса. Ниже пристани Нялин-
ской въ 30 вер. Остяковъ юртъ Пашкипскихъ, 
въ чнсл 6 чел. 
, Шеймішъ 
ч/ 

~ Соеновекій песокъ. Ниже пристани Нялин-
ской въ 32 вер. и выше юртъ Тренкиныхъ въ 
5 вер. Остяковъ юртъ Трепкипскихъ, въ числ 
6 чел. 

ІТрОіМышляіотъ сами . . 

Глазковекій песокъ и коса. Ниже прнстани 
Нялинской въ 35 верст., выш юртъ Тренкнн-
скпхъ въ 2 верст. и выше устья ІІртыша въ 
12 вер. Въ пользованіи т хъ-ж остяковъ. 
Х/Коневъ, Елизаръ Иваиовъ, съ правомъ вот-

чипппковъ кидать ежедиевио дв тони посл 
14 сентября. На 6 л іъ съ 1895 г. (усл. 4 де-
кабря 1894 г.) 

П о р к •!> И р т ы ш у. 

Голецъ, песокъ. Выше с. Р полова въ 4 вер 
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* 
Назваиіс, типъ угодія, гд и въ чье.мъ полі.-

зованіп паходится, а іакже - кто, на какой 

срокъ п за какуш сулму его арендуегь. 

Марошковъ, песокъ. Bwme села Р іюлова 
въ 7 вер 

, , Р чешный, песокъ. Ннже с. Р подрва въ 
4 вир. Вс 3 песка крестьян'!. с. Р половскаго, 
в-ь числ 70 чел. 

Промышлшнтъ сами 

—~ Уеть-Кондинекій, ІІІІСОКЪ. Выик; д. Тіолпнской 
въ 7 вер. Крестьянъ д. Тюлиііскоіі, въ чпсл 
27 чел. 

Промышляютъ самн 

Бродниковъ, песокъ. Выше села Базьянов-
скаго въ 3 вер., на цромо р. ІІртыша. Кресть-
янъ села Базьяновскаго, въ чпсл 25 ч л. 

/ Башмаковъ, Конетантшіъ 
/ 

Фроловекій, песок/). Нпже с. Базышовскаго 
въ 4 вер., ііа промсгь р. Иртыша. Крестьяиі. д. 
Фроловой, въ числ 18 чел. 

нотчипнпковъ пм ті. своіо арте.ль. На 3 года 
съ ]89() г. (усл. 10 дек. 1895 г.) 

Тополышй-Манойловекій, песокъ. Выиш д. 
Маиойловской въ 6 верст. Крееіьянъ д. Маной-
ловой, Оленевой-тожъ, ві. чпслъ 20 чел. 

Шеймивъ, Егоръ Николаевъ; вотчинншсй ве-
водять совм стно, т. і'. арендаторъ 2-мя арте-
лями и вотчиншікп 2-ля артелями. На 3 г. 
съ 1897 г. (усл. 2 окт. ІЗОй г.) 

Каменекій, песокъ. Ниже села Самаровскаго 
B'li 1 Bt'iicTl; 

Богдановекая коса. Ниже с. Саігаровскаіо 
въ 5 верстахъ 

Ляга, песокъ. Ніі;і;е се.іа Самаровскаго въ 
10 вер 

Вс три песка крестьянъ с. Самаровскаго, 
въ числ 210 чел. 

Промышляютъ сами 

Въ Березовекомъ у зд . 
.Между Самаровомъ н Обдорскомъ. 

По р к Оби. 

Въ район Елизаровской вол. 
— Оепанъ, песокъ. Выше д. Б логорской въ 
7 вер., а отъ Пртыша въ 3 в р. Крестьяігь д. 
Б логорской, Елизаровской вол., вь числ 78чел., 
и остяковъ ю. Б догорскихъ (Сумринскихъ) и 
Миткинокихъ, Котской вол., въ числ 24 чел. 

ІІріімышлякітъ сами 
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Названів, типъ угодія, ГДІІ ІІ ВЪ чьемъ поль-

зоваяіи іишідптся, ;і такжс—кто, па какой 

србкъ и за Есакую сумму го ар нду тъ. 

« к 

Горный-Б логорекій, песркъ. Вьипе д. Б ло-
горской пі> 2 в р; Въ пользаваніи т хъ-же кре-
СТЬІИІЪ и инородцевъ. 

Протопошііл., Яковъ Васпльевъ; арендуетъ 
юдько у остяковъ; н водпть долж нъ посуточно 
съ крестьяпа.ми дср. Б-іілогорскоіі. На 3 года сі. 
1896 г. (ус.і. 5 ноября 1895 г.) 

Миткинъ, пёсокъ. Протявъдер. В логорской. 
Въпользованів т хъ-же кр стьянъи іиюродцічпі. 

Цромышляюгь сами 

1-й Троицкій-Барашковъ, пееокъ. Ниже с. 
Троицк'аго въ 3 вер. Крестьянъ с. Тройцкаго, 
Близаровской вол., въ числ ЗО чел., u остяксЫъ 
юріъ Троидкихъ (Проточяыхъ) и МатЕИНскшсъ, 
Котской вопости, въ чіимТ) 18 чел. 

Промьппляютъ са.МИ 

2-й Троицкій - Пановъ, п сок . Виже сила 
Тронцкаго въ 12 вер. Тфхъ-же ісресті.ііігі. п ино-
]іодцевъ. 

Протопоікіігь, Якрві : 

Мыеъ, цесокъ. Нвже юртъ Богдашинскихъ 
въ 5 вер. Остякові. юртъ ВаспугольокйзСъ и 
Богдашіпіскііхч., Котсчсой нолосічі. 

Захаровъ, Стеианъ Александровъ 

Тишь, п сокъ. Выше села Елнзаровскаго въ 
15 вер 

Голецъ, ІІССОКЪ, Выше сгла Елпааровскаго 
въ 2 вер 

Няша, песок-ь. Ннже е да Влизаровскаго въ 
3 ввр 

-- Сарайный, песокъ. Ниж с. Близаровскаго 
въ 3 вер. . • 

Bel; четыре неска въ ішльзованіи кр стьянъ 
с. Елнзаровскаго, Влйзаровской вопости, и остя-
ковь юртъ Елизаровскнхъ (Олтырминыхч.). Кот-
скоіі волости. Промышляіпгі) сами. (Въ 1896 г. 
3-мя аріелями>по11лелов къвъкаждов,и8ънихъ 
кр схьянскихъ артслеГі дв и ОСТЯЦКІІХІ> одна). 

Зар чный, песокъ. Противі. с. Сухоруков-
скаго 

Горный - Сухоруковекій, вр стьянскій іи;-
сокъ. Ннже с. Сухоруковскаго вь 5 вср. . . . 

Эти два песка въ пользоваиіп крестьянъ 
села Сухоруковскаго. Близаровской вол. Промы-
ШЛЯІОТІ) саыи. (В'і> 189(3 гсіду диумл артеля.міг, 
no 12 челов къ въ каждоіі)-
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НІШВІШІО, тиігі. угодііі, ГДГІІ и въ чьемъ поль-

рованіи ІІІІХОДПТСЯ, а так;ко—кто, на какбй 

срркъ и мд какую сумму его аренду тъ. 

Въ район Кондиясісой волостгг. 

Шушкинъ, п сокъ, Ннже юрть Сухоруков-
скихі, въ 3 Bep. Осгяковч> іпртъ Оухоруковскихъ, 
Котской вол., въ числ 16 чел. 

Каіігородовъ, ІІетр'ь Петрові.. На 4 года съ 
1898 г. (усл. 10 д кабря 1896 г.) 

57 
15 

58 
16 

Пр. рак» Горный - Сухоруковекій, остяцкій иесовъ. 
НіІЖО ІоріЪ СуХОруКОВСКИХЪ ВЬ () »С]і. В ъ ІІОЛЬ-
зовапіи т хъ-же ОСХЯЕОВЪ. 

Промышлііюті, сами 

0стр. Кевашинекій, голецъ. Вышс юргь Ксвашни-
скихі) вь 5 вер. Въ пользоваиііі остяковъ юргь 
КевапшЕСКихъ, Кптской вол. 

Протопогювъ 

Л. 

59 
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л. 

Соеновекій, песркъ. Выпіе юргъ СОСПОІІСКПХЬ 
въ 4 вср. Вт. ііользованш остяковъ юртъ Сосіюв-
скихъ, Котской вол., в-ь чиилі-. 21 чс.і. 

Чукр въ, Василій Петровъ; ііа 3 г, съ 1896 г. 
(усл. 13 декабря 1895 г.). Если абсоигь окажстся 
хороіпимь, то арёнда во 2-п годъ 40, а въ 3-й 
50 руб 

Колпачки, иесоісь. Ниже юргь Сосновскпхъ 
въ 6 вер., па діе;кт. К'арымі;арской и Соспов-
екой. Остяковъ юртъ Карымкарскихъ и Соспов-
скихъ, u'i> чіісліі 58 чел. 

.Млтошшп., Алекс й Вгоровъ; яа 3 года съ 
1896 г. (уел. 18 декабря 1894 г.) 

Оетровной, ІІССОКЪ, 
скпхъ въ 3 вир. . . . 

Ниже юртъ Карымкар-

Тунеапъ, а совъ. Нпже юргь Карыыкарскихъ 
въ 5 вер. (нпжо Островного ві> 2 вер.) . . . 

Этп два и ска in. пользованів омяковъ юртъ 
Карыыкарскихъ, ві. чпсл 38 чсл. 

Матошипъ, Ал кс й Огоровъ; па 3 года съ 
1896 г. (усл. 18 декабря 1894 г.) . . . . . . 

Арендаторь пользуется с нокооомъ. 

Зар чный іі Оетровнои, песокъ. П])ОТІІВЪ с. 
Ма.ш-Лтлымпсаго. Въ пользоваіііи кр стьянъ н 
иііородцеві, с да и юртъ Мало-Атлымскихт.. 

Ііромышляютъ сами 

Половинный, песокъ. Ниже с. Мало-Атлы.м-
скаго въ 10 вср. Осіякрвъ юрть Больше и Мало-
ЛІЛЫМСКІІХІ. и кресті.яіп. с. Мало-Атлы.мскаго. 

Матошивъ; АЛСКСІІІІ Его])опъ; ва 3 года съ 
1895 г. (усл. 19 д кабря 1803 г.) 

150 2 і 1 

50 — 

30 

250 

200 

150 



- 10 — 

i 
1 
c p 

a 
£3 
cd o-
o = 
21 

64 
22 

65 
23 

66 
24 

67 
25 

68 
26 

69 
27 

70 
28 

71 
29 

72 
30 

73 
31 

74, 
32 

H
a 

ка
ко

й 
ст

ор
он

 
р 

к
п

. 

. Л. 

Л. 

Tip. 

л. 

Остр. 

Пр. 

л. 

л. 

л. 

л. 

Пр. 

Названі , типъ угодія, гд и въ чьемъ поль-

зовапіи находптся, а •пікже—кто, на какой 

срокъ u за какуіо сумму его арондуетъ. 

Рыболовный, песокъ. Ниже кіртъ Вольше-
Атлымских-ь в-ь 1 nop. Остяковъ юртъ Ііольше-
Атлымскихт,. 

Матошинъ 

Сотниковекій, песокъ. Ниж юртъ Сотников-
скихъ въ 3 вер. Остяковъ т хъ-же юртъі 

.Матошннъ. . . . . . . . . . . 

Няша, песокъ. Нижо юртъ Больше-Атлым-
скихъ въ 10 вер. Остяковъ ю. ВОЛЫІІС-АТЛЫМСК. 

Кайгородовъ, Яковъ 

Монаетырекій, песокъ. Выше с. Кондинскаго 
въ 5 вер. (трн песка: Кеурпанъ, по БольшоП 
Обп, Изголовный п Голецъ, по Малой Оби). Кои-
динской жснскоіі обители. 

Григорьева, Надежда Михайлова; на 3 года 
съ 1895 г. (усл. 3 (іктября 1894 г.) 

Полуденный, С верный ІІ Налимій, пески. 
Противъ юртъ Низимскихь. Остяковъ этихъ 
юртъ, въ числ 40 чсл. 

Козловъ, Алексапдръ Иваіювъ: па 3 года съ 
1895 г. (усл. 20 декабря 1894 г.) . .' 

Затонъ, песокъ. Ниж юрть Нпзяыскихъ 
въ 1 вер. Остяковч, т хъ-жо юртъ, 

Новицкій, Мнхашгь Степаповъ; иа 3 года съ 
1895 г. (усл. 20 декабря 1894 г.) 

Верхне-Алешинекій, иесокъ. Протпві. юртъ 
Алешипскнхъ. Остяков-і. этихъ юртъ, въ чиол 
29 чел. 

Новпцкій, Ти.мофеіі Васильевъ; на 3 года съ 
1897 г. (усл. 24 апр ля 1896 г.) 

Больше - Алешинекій, песокъ. Нийсе юргь 
АлешипскпхТ) въ 4 вер. Остяковъ т хъ-же юртъ. 

Новііцкій, .Мпхаилі. Степанов'!); па 3 года съ 
1898 г. (усл. 8 ноября 1896 г.) 

Рыболовекій, песокъ. Ниже юртъ Алешііп-
С'І;ІІХЪ въ 5 вер. Остяковъ т хъ-ж юртъ. 

Новнцкііі. Тнмо$ й Васильевъ па 3 года сь 
1897 г. (усл. 15 япваря 1896 г.) 

Ламской, песокъ. Выше &. Шеркальскаго 
въ 8 Beji. Остяковъ юртъ Шеркальскихч, и 
крссті.япъ с. Шеркальскаго. 

Новицкій, ТимонеП Васильевъ, на 3 года съ 
1896 г. (усл. 3 октября 1895 г.) 

Лямской песокъ арсндуется вм 'ст ("b ЦІІЙ-
хуловскНіМіі косами (№ 76). 

Горный песокъ. Вышо с да Щ ркальскаго 
въ 6 вер. Остяковъ юртъ ПІеркальскпхъ, вь чп-
сл 53 чел. 

Новицкій, Михаилъ Ст пановъ; наЗ года съ 
1896 г. (усл. 17 декабря 1895 г.) 
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Названі , ТИІГІ. угодія, гд й въ чьс.мі, иоль-

зованіп находится, а такжи—кіо, накакой 

сроі;і. іі :!а какуіо сумыу его ар ндуетъ. 

Голецъ іі Оетровъ—ііромысловое м сто. Вы-
шо с. Шеркальскаго въ 2 вер. ОстякоіПі т хъ-же 
юрті.. 

Новицкій, Тимо ей Васильевъ; на 3 года съ 
1897 г. (усл. 17 декаиря 1896 г.) 

Цейхуловекія косы. Ниже с. Шерісальскаго 
въ 7 вер. Остяковъ шртъ Шеркальскихъ и 
крестьянъ с. Ш ркальскаго (См. № 73-й) . . . . 

Перегребный, го.ісць. Выше села Челашъ 
въ 9 вер 

Затонъ, п сокъ. Вышо с. Чемашъ въ 2 вер.. 

Черный, песокъ. Ниже села Чемашъ въ 8 вер. 
Всь трп песка ві> пользованіи крестьянъ и 

остяковъ с. и юртъ Че.машъ; арендуются Новиц-
кнмъ, Павломь Василі.евы.мъ 

Въ район Казымской п Подгородноіі 
волостей. 

Тугьянекій, песокъ. ІІрптивъ іорті. Тугьяй-
скихъ. Остяковъ юртъ Тугьянекихъ, Казымской 
вол. 

Новицкій, Тимо вй Васильов-ь; на 3 г. съ 1897 г. 
( сл. 25 марта 1897 г.) . . 

Сыгорекій, иесокі. (по ЬГалой Обп). Ншко Но-
винской почтовой стаицін въ 5 вер. Остяковь 
юртъ Сурсйскпхъ, Казымской вол., въ чпсл 
3 ч л. 

Новицкій, Павелъ Васпльевъ: на і года сі, 
1896 г. (усл. 5 іюля 1895 г.) 

Туготекій, ііесокъ (по Мадой Оби Туготской). 
Ниж Проточішскихъ юртъ въ 40 вер. Остяковъ 
юртъ Паишрцовыхъ, Подгородной волости, въ 

Новпцкій, Евфимій Тимо еевъ; на 3 года съ 
1896 г. (усл. 27,япваря 1896 г.). Неводьба про-
изводится посуточно съ вотчпнникамн 

Полноватекій, песокъ. Протііві> с. Полиоват-
скаго. Остяковъ юртъ Полвоватскихъ, Казым-
ской волостн. 

Новицкій, Тимо еГі Васпльевъ; на 3 года съ 
1895 г. (усл. 25 яиваря 1895 г.). 

Чуильекій, ііесокъ. Противъ юртъЧунльскііхі,, 
ниже о ла Полноватскагр въ 17 в р. Остяковъ 
юртъ ЧупльскихъДІодгородиоіі волости, в-ь чнсл 
15 чел. 

Новпцкііі, Стенаиъ Васильевъ; па 3 года оъ 
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Назвішіо, тнт, угодія, гд ]і іп> чь мъ поль-

зоваиііі находится, а также,—кто, па какой 

срокъ и за какуіо сумму его ареіідуетъ. 

OS й 

Чпсло здапііі. 

-

И 

85 
43 

Л. 

86 
44 

_87 
45 

88 
46 

47 

90 
48 

_?і 
49 

92 
50 

93 
51 

94 
52 

Пр. 

Пр, 

Л. 

Пр. 

л. 

Пр. 

л. 

Ир. 

Ванзеватекій, песокъ, протпвъ юртч. Ваизе-
ваіских'!), іі два ічірпые сора: нижній—Ватма-
поръ п верхній —Тахмысовъ. Остяковъ гортъ 
Bansi.'BaTCKiix'b, Казьшской во;і., въ чпсл 21 чел, 

Новпцкій, Сіепанъ Ваоильеіп.; иа 4 года с-і> 
1895 г. (усл. 4 Сентября 1894 г.). С-ь правоиіъ 
вптчипникові) пропзводпть лов-ь рыбы вь со-
рахъ совм стно 

Въ район Куноватской волостіг. 

Уетремекій, песокъ (по Малой Обп). Вьтіпе 
Л ТПІІХЪ КірТЪ ТОГИІІСКІІХЪ ВЪ 1 ВСр. 0СТЯК(1В7> 

юртъ Тешнскихъ, КуноватскОй волости. 
Новіщкій, Евфимій Тймо евъ; па 'Л года съ 

1895 г. (усл. 5 сентяоря 1894 г.) 

Лотъ-Панъ, плавежный песокъ. Остяковъ 
гортъ Сыропугороких-ь, Ляшінскоіі волости. 

НовицкіЛ, Степапъ Вяенльевъ 

Конева, протока, по Малой Обп. Нин в юртъ 
Ондыръ-Юганскихъ въ і вер. Остяковъ юртъ 
Карымвольскихъ, Куноватской волости. 

Корепановъ, Дмитрій Васильевъ; на 4 года 
съ 1896 г. (усл. 30 января 1896 г.) 

Ларовекій, соръ, по Малой Оби. Остякопь 
юргъ Ларовскпхъ. 

Новпцкііі, Алекс й Павловъ 

Ишварекій, плавежный песокъ, по Малой 
Оби. Оотяковъ юртъ Ишварскихъ. 

Новицкій, Алекс й ІІавлов'!. 

Оленекій, песокъ и піш пелъ соръ. Ниже 
іортъ Ондыръ-Юганскихъ т, 3 вер. Остяков'!. 
юртъ Ондыръ-Юганскихъ, Ляігшіской волостгг. 

Коговщпкова 

Жижинховъ, соръ.У л тпихъ юртъ Жижіпі-
ховыхъ въ прот. Жиживховой. Остяковъ юртъ 
Я ижііпховыхъ,Куповатскоі"і волости, въчиол Зч. 

Карповъ, Семет> Петров-ь . . . 

Куноватекій, песокъ. При немъ соръ для за-
пора п певоді.бы. Выше л тнихъ юргь Куно-
ватскпхъ въ 7 в р. Остяковъ і(і]т> Куноваіскихъ. 

Торг. д. „Мпхаилъ Плотников-ь п С-ья"; па 
3 года съ 1897 г. (усл. 18 января 1896 г.). 

НастояіціП иес. арендуется этиыъ торг. д. в-ь 
теченіе бол е 30 л тъ 

Пужлановекій, песокъ. Выше mpn, Трвла-
ковскпхъ въ 30 вор. Остяков-ь юртъ Жилшнхо-
выхъ, в-ь чпсл 3 чел. 

Tup]', д. „Михаплъ Плотшіков'!, и С-ья"; ца 
4 года съ 1895 г. (усл, 19 января 1895 г.) 
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Названіе, и г т . угодш, гд и въ чьелгь по.іь-

зованів находитсіі, а іакже—кто, па какой 

срокъ и яа какуіо сум.му его .ар нду тъ. 
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100 Пр. 

58 
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Пр. 
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60 
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Пр. 

По 
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имъ 
CTOJ1 

Кушеватекая, протока, соръ Саронъ-Ларъ и 
осірсйвъ Погоръ-Ларъ оъ заливалги и курьями. 
Противъ села Кушеватскаго аротока на і вер. 
Остяковъ юргіі Кушеватскихъ. 

Карііовъ, Сем нъ Петровъ; па 3 года съ 1895 г. 
(усл. 21 сентября 1895 г.) 

Лангивожекій^і.іиіісжіімй песокъ. Ниже юргь 
Лангиііожскііхъ въ 4 вер. Остяковъ юртъ Лап-
ГІТВОЖСКЕХЪ. 

Гудковъ, Анисимъ Лаврентьевъ; на 1 годъ 
съ 1897 г. Сусл. 17 января 1897 г.) , 

Питлярекій, ігесоіп. (три песка и сора). НІІПІИ 
.ІІІТІПІХі, юргіі Питлярскихъ іп> 7 вер. Остякові) 
юртъ Питлярскихъ. 

Торговый доыъ „Михаилъ Плотниковъ н С-я"; 
иа 3 года с,і> 1897 г. (усл. 1 іюня 1896 г.). . . . 

Въ раііон Обдорской волости. 

Шурушкаръ, промысловре м сто (no Малой 
Оби) ио сорамь іі протокамъ. Остяковъ юртъ 
Шурушкарскихъ, 

ПрОМЫШЛЯГОТЪ (ЧПІІІ 

— Рінгамъ, протока ме;і;ду Большой п Малой 
ООІ.ИІ. Остяковъ юргь ІІІурушкарскихъ, Ванді-
азскихъ и Пароватсюіхъ. 

Пройышляютъ сами . . . .' 

Мелекеинекій, песокъ. У .верхняго устья 
Икарской Оби. Б резовскихъ городов. крестьянъ. 

Торгов. домъ „Мпхаилм, ГГлотниковъ и С-я": 
иа 4 года съ 1897 г. (усл. 20 октября 1896 г.). 
Мелексинскій посоіп. ар ндуется вм ст съ Ко-
марьимъ . . , 

Мелекеинекій, coin, no ИкарекоЯ Обп. Нйже 
МелексицскагЬ песка въ 3 вер. Остяковъ юртъ 
іГелекспнскихъ. 

Поновъ, Коіістантшп. Никйтинъ; па 4 года 
съ 1895 г. (усл. 15 япваря 1895 г.). Кро.м де-
н жнсій арепды, по 10 пуд. ржаной муки ежё-
годно, на сумму 5 руо 

Кунжоль, песокъ, іш Икарской Оби. Остя-
і;овъ юрп. Кунжольскихъ. 

Турковъ 

Пельвашъ.иромысловое м сто (no Икарской 
Оби). Остяковъ иіргь Пельвашскихъ. 

ПОПОІІ-Ь, Константинъ Никитинъ; йа 4 годасъ 
189() г. (усл. 24 сентября 1895 г.). Кромі; ДСІІС;І;-
иоСі арёнды, по 20 иуд. ржаноА мукп ежегодно, 
па сум.му 10 руб 
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0 стр. 

0стр. 

л. 

Пр. 

Пр. 

л. 

0 стр. 

Названіе, тпп-ь угодія, гд и въ чьемъ иоль-

ЗОВІІПІИ находится, а таісже—кто, на какой 

срокі. н за какум сумму его арендуетъ. 

Чупурасъ, п]іимысловое м сто. Ниже Меле-
ксинскаго песка пъ 10. вер. Остяковч. Куноват-
ской волости. 

Торговыіі домч. „Михаилъ ПЛОТИІІКОВЪ С-ья"; 
ыа 3 года съ 1897 г. (усл. 7 сентября 1895 г.). . 

Вандіазъ — два ііеска. На нлжн мъ усть 
Малой Обп, у двухъ острововъ. Остяковъ lopiij 
Вандіазскихъ, Обдорской іг Куноватской волостей. 

Турков'!., Петръ Игнатьввъ; на 3 года съ 
1895 г. (усл. 16 авг ста 1895 г.). . 

Халейпугоръ, п оокъ. Ниж Чупураса въ 
10 вер. Остяков'!) Вандіазскихъ юртъ. 

Промышляютъ сами 

Сухая Обь, протока п со]іа Сарамавъ. Остя-
ковъ юрп. Собскихъ, Куноватской вол. 

Слннкинъ, Пртръ Васильев-і.; иа 4 года съ 
1896 г. (усл. 3 сентяііря 1895 г.). 

Нижній-Птичій, песркъ. Нпже Халейпугора 
B'b 15 вер. Остяковъ т хъ-же юртъ. 

Слинкияъ, Семенъ Васильевъ; на 4 года съ 
1896 г. (усл. 3 севтября 1895 г.) 

Комарій, песокъ. Нііже Нижпиго Птнчьяго въ 
7 вер. Березовскп. ь городовыхъ крестьянъ. 

Арендуется вм ст съ Мелекспнскимъ пи-
скомъ (см. № 100). . . 

Мина-Пугоръ, иромысловое м сто. Вдоль 
острова того-ж названія, ниже Комарьяго песка 
въ 4 вер. Остяісовъ юртъ Собскихъ. 

Промышляют-(. самп 

Люймазъ и Кыммаликъ, песокъ. Отъ ііеска 
Міша-ІІугоръ въ 8 вер. Остяковъ юртъ Люігмаз-
скихъ, вгі. чіісл 25 чел. 

Котовщикова, Ольга; иа 3 года съ 1890 г. (усл. 
29 августа 1895 г.) 

Харпоелинскіи, соръ (Хурнель). Выше 06-
дорска въ 15 вир., м жду Люіімазскою Обыо н 
протокоіі Харпослъ, па востокъ отъ Люймаза 
въ 4 вер, Остяковъ юртъ Харпослинскихъ. 

Внтязішъ, Терентіі Адекс евъ; иа 3 года съ 
1895 г. ( сл. 6 сентября 1894 г.). 

Хатмортымъ. п сокъ. У острова, выше 06-
дорска B'b 10 в р. Остяковъ юртъ Хатмортым-
скнхъ. 

Протопоповъ 

Харпоелъ, песокъ. Отъ Обдорска въ 3 вер. 
Остяковъ т хъ-жо юргь. 

Карповч., одоръ Ннкодаевъ; на 4 года сь 
1894 г. (усл. 3 оістября 1893 г.) 
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Названіц, типъ угодія, гдь а в'і> чьемъ поль-

зованіп паходіітся, а тгікже^-кто, па какоіі 

срокъ іі на Еакую сумму его аренду тъ. 

К X Чиоло здапііі. 
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Л. 

Л. 

Л. 

л. 

л. 

Махтылумекіе, сора. Сора п заливы по про-
ток Махтылумъ, въ 4 верст. выше Обдорска. 
Остиковъ юртъ Пашерд выхъ. 

Первозь, А.чександрі. Васпльевъ: на 4 года 
съ 1895 г. (усл. 15 деиабря 1894 г.). Арендаторъ 
іюльзуется с нокбсомъ 

Ниже Обдорска. 

П о п р о і о к В у .ч ы і о с л ъ. 

Лабытнанги, сора п протоки. У ю. Лабыт-
нангскихъ, протпвъ е. Обдорска въ 15 вгр. Ос-
тяковъ юртъ Лабытпаіігскпхъ. 

Мещеряковь. Самуклъ Платоповъ; па 4 года 
съ 1895 г. (усл. 31 япваря 1894 г.) 

Хонгарь, курья. Ниже Лабытнанговъ въ 5 в. 
Остяковъ ю. Хишпугорскихъ. 

ііещеряковъ, Платоні) Семеновъ; на 4 года 
съ 1896 г. (усл. 23 октября 1895 г.) 

Хатмортымекіе, сора. Ниже Хонгарь въ 10 в. 
Остяковъ юртъ Харпослинскихъ. 

Витязсвъ, Те|іеіггій Алекс евъ; на 3 года съ 
1895 г. (усл. 5 марта 1895 г.). Арсидаторъ поль-
зуется с нпкосомъ.. 

II (і Б о л ь ш о Гі 0 б и. 

Азъ-Логъ-Поголъ, песокъ. Ниже с. Обдорска 
въ 15 вер. Остпкот, юргь ЕндырскихЪ. 

Рочовіі 

Азъ-Кудотъ-Пугоръ-Лоръ, сЬръ. Огь Азъ-
логъ-Погола в-ь 3 вор. Остяковч, юртъ ХатмЬр-
тымскихъ. 

Карповъ, Иванъ Йльйнъ; на 4 г. съ 1896 г. 
(усл. 29 октября 1895 г.). Арендаторъ иоль-
зуется с нокосоыъ 

Панковекій, [іесокъ. Отъ Азі.-Логъ-Полога въ 
7 вер. Остяковъ горть Велипугольскихъ. 

'lynpoB'b 

Князевекій, иесокъ(Азь-Уль-Панъ). Отъ парка 
Панкивскаго іп. 8 вер. Остяковъ юртъ Князов-
«аіхъ. 

Чирковъ, Дмитрій Александровъ; па 3 года 
съ 1895 г. (усл. съ 16 сентября 1894 v.). Кром 
денежпоіі аренды, каждогодіш 60 пуд. ржаіюГі 
муки, на сумму 30 руо 
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ЕІазваніе, ТИІГІ. угодія, гд и въ чь мъ иоль-

зованіи ііахидитс!!, а іакже—кто, па какой 

срокъ п за какую сумму его арендуетъ'. 

Чиело здаиііі. 
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130 lip. 

15 

131_ 
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Ишлехъ, промысловое Mljpio. Отъ пескаКня-
;іевскаго въ 6 вер. Осіяковъ юртъ БІІЛЫ|ІСІ,'ІІХ,І. 
и Вулыіослинскихъ. 

Въ 1896 году безъ аренды. Промыс лъ про-
изводился раяными лицами, ігутсмі. паііма по-
иун водчиковъгвотчинниковъ, по 30—40 руб. за 
прлуневодъ 

Каменный, песоіс-ь (Ксухатымъ-поголъ). Orb 
аеска Ишлехъ въ 7 вер. Остшсовъ юртъ Вуль-
аослинскихъ. 

Косолаповъ, КонстантііігііІІванонъ: па Згода 
оъ 1896 г. (усл. 3 сентября 1895 г.); оъправо.мъ 
вотчинниковъ неводить совм стно сь аренда-
юромъ 

Хареаимъ, песоігь. Огь песка Каменнагр въ 
5 в рсгахъ. Остякоп'і> і хъ-же юртъ. 

Чирковъ 

Вульпоелъ, про.мысловос м сто. Отъ песка 
Харсаима въ 6 пер. Выше Халасъ-пугора .\J 1(і4 
въ 10 верстахъ. Остяковъ т хъ-же юртъ. 

Ві. 1896 году безъ аренды. Промыселъ про-
ІІЗВОДИТСЯ разпыми лпцамн путемъ найма полу-
неводчиковъ-вотчинниковъ, поЗО—40 р. заполу-
невод-ь 

Куруптинекій, песокъ и острова, курьи, голь-
ды и леха, отъ второго ручья Имберн льскаго 
ыыса. Отъ промысловаго м сіа Вульпослъ въ 
18 вор. Остяковъ ю. Вонтважскихъ. 

Торговый домъ „Михаилъ Плотниковъ и 
С-ья", па 3 года съ 1895 г. (усл. 27 августа 
1894 г.). Кром ден жной аренды, каждогодно 
10 пуд. ржапоГі муки, на сумму 5 р 

Сумутнель, песокъ. On. п ска Куруптіпі-
скаго B'I. 7 вер. Остяковъ юртъ Оксарковскихъ. 

Торговый доыъ „Мйхайлъ Плотнйковъ п 
С-ьи"; на 4 года съ 1897 г. (усл. 29 августа 
1896 г.). Кром деножпой аренды, 20 пуд. ржа-
ной муки, па сумму 10 руб 

Океарковекій. песокі,. Островъ оті. песка 
Сумутнель въ 3 вер. Остяковъ т хъ-же юртъ. 

Торговыіі доыъ „Михаилъ Плотниковъ и 
С-ья", на 4 года съ 1897 г. (усл. 29 авг ста 
1896 г.) '. . . 

Сянзы, иро.мысловое м сто. Отъ пеока Оксар-
ковскаго въ 5 вер. Остяковъ т хъ-же іортъ. 

Въ 1896 году безъ ареиды. Промыселъ про-
изводился иутемъ паЯма полуневодчикЬвъ—вот-
чинвиковъ, по 30—45 рублей за полун водъ . . 

Океарковекій-Кудринекій, песокъ (ниж То-
вапугола, за иротокой). Огь прОіМЫСловаго 
мт.і-га Сянчы въ 7 вер, Остяковъ т хъ-же іоргь, 
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Назпапіе, тіпп, утодія; гд и ігь чьемъ поль-

зованін находится, а гакясе^-ктб, на какой 

срокъ и за какую сумму ого арепдуетъ. 

Чпсло здаиііі. 

= 

132 

17 

133 
18 

184 
19 

135 
20 

136 
21 

І:І7 

22 

138 
23 

24 

KapnoB'i,, Иванъ И.ІЫІЧЪ; на 4 года съ 
1896 года (усл. 30 сеніября 1895 г.). На 5 верстъ 
разсіоянія ниже топп аревдаюра воспрещена 
аеводьба вотчинникамъ. Арендаторъ пояьзуется 
с нокосомъ, Кром денежной аревды, каждо-
годно муки ржанов ІИІ 15 пудовъ, табаку по 
20 фунт. и ііа.іііиычі варки по 4 п., всего па 
сумму 27 руб. 50 коп 

Пр. Ауръ-Пугоръ, промысловое м сто. Противъ 
Кудринскаго [№ 131) череаъ Обь, разстояніемъ 
3 версты. Остиковъ т хъ-же юртъ. 

Въ 1896 году безъ аренды, Промыселъ про-
изводидся ]іа;іііыміі лица.мн, пуіемъ паііиа по-
луііеводчііковъ-вотчиішиковъ, ію 70 руб. ЗЯ 
полуіюводчі 

Казымскій (Хыя), песоісъ. On, ііескаКуд]іті-
скаго въ 11 вср. Остяковъ гор. Казымскихъ. 

Мещеряковъ 

Пр. і "Пайгатъ, песокъ. Отъ песка Казьшскаго въ 
5 вер. Остяковъ т хъ-же юріъ. 

Промйшляюіъ сами . 

.Л. Сумутнель. иікімысловоі; м сто. Огь песка 
ПаГиаті. въ 10 ввр. Остяков-ь юртъ Варвож-
скихъ. 

Въ 1896'году безъ арейды. Промысепъ про-
изврдился путемъ ііаііма полуневодчиковъ-
вотчинников , по 30—50 рублей за полуневодъ. 

Неутта: песокъ. От-і> промыоловаго м ста 
Сумутнель въ 15 вер.и отъ цромысловаго м ста 
Ямікілъ {.М' 168) въ 15 вер. Само довъ рода 
Хуііинлы. 

Карііовъ, ТіпшфсГі Іілыпгі 

Л. Ямбура, промысловое м сто. Оп> песка 
Неуттавъ15 верстахъ. Само довъ юго-ж родА, 

Въ 1896 году безъ аренды. Проыыселъ про-
изводился исключитёльно Рочсвы.мъ, Афапа-
сіемъ, пут мъ вайма полуневодчиковъ-вотчинг 
іпіковъ, по 40 руб. за полуневодъ 

Пр. Салей-Малъ, песокъ. По Надымской Обп: 
Уы-Сале, Кеулогъ, Нерка-Недерма, Воетіа-Сале; 
От-і. Ямбуры въ 8 вер. Само довъ рода 
Езынги. 

Вронншсовъ, Сеыенъ Ивановъ; на 4 года съ 
1896 г. (усл. 18 ішли 1895 г.). Вотчинники во 
вр мя иодъема морской рыбы не им итъ права 
промышлять са.ми 

Пр. Пякки-Юганъ, промысло^ое м сто. Отъ Са-
лей-Малавъ Ібв^р. Остяковъ юр.Похрон^овыхъ, 

Вровниковъ, на 4 года. съ 1897 г. (усл. 
27 августа 1896 г.) 
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Назваше, тшп. угодія, рд u вт. чьемі. поль-

зовапіи находится, а такж —JCTO, на какой 

срокъ п за какуш сумму еічі арендуетъ. 

Вануйта, иромысловое ы'Ьсто. Отъ про.мысло-
ваго ім ста І1яіп;іг-ІОгаііъ въ 15 вер. Осіяковъ 
т хъ кіртъ. 

Вропнігковъ, на 4 г., съ 1897 г. (усі. 30 авгу-
ста 1896 г.) 

Ваданги, промысловое м сто. Отъ Вануйта 
(Л» 140) 10 вир. 

Варкута, пррмыслово м сю. Оп. цромысло-
ваго м ста Ваданги вь 15 вер 

Ярцинги, кромысловое м сто. Оіъ про.мысло-
ваго м ста Варкута въ 15 вер 

Вс трн угодья въ пользоваши самог.дові. 
рода ІОгомпелпка. 

Аренду тся Корниловой, Фсликитатой Ва-
сильевоіі. №Л» 141 н 142 совм стно, на 3 года, 
съ 1895 г. (усл. 15 іюля 1894 г.) 

№ 143, на 3 года, съ 1895 г. (усл. 18 япваря 
1895 г.): съ воспрещеніемъ пускать кого-либо 
жить и промышлять въ этихъ м стностяхъ; сло-
вомъ. заарепдованы вс вотчинныя воды . . 

Хе, промысловое м сто. Отъ промысловаго 
м ста Ярцыппі ві) 20 вер. Остяковъ юртъ На-
ДЫНСЕИХЪ. 

Ві. 1896 г. безъ аренды. Промыселъ произво-
діглся разиыми лицами иутсмч. найма полуне-
водчпковъ - вотчиннйковъ, ію 45—60 р. за іюлу-
невод'ь 

Шуга, ііромысловое МІІСТО. ОГЬ промысловаго 
мі.ста Х въ 15 вер. 

Поповъ, Серг н Андреевъ; па 3 г. съ 1896 г. 
С сл 22 авг ста 1895 .) . . 

Надымъ, п юмысловое м ігао. Отъ промысло-
ваго м ста Шуга в-ь 30 верстахъ. Остяковъ 
т хъ-же юртъ. 

Въ 1896 г. иезъ аренды. Промыселъ произво-
дился искліочнтельно едоровымі^ путсмъ иайма 
ііолуиеводчнковъ-воічііііііііі:(іві>, по 40—50 руб. 
за полуневод'і) 

У о с т і ) о в о в ъ no В о л і.шо Гі O I ' I I . 

Большіе-яры, песокъ. (Волыпіе-яры, Малыо-
яры, Халеііут]гь—пески п Лолонто —сорі.). 
У верхняго уетья Хамансльскоіі Оби; отъ Салімі-
Мала (№ 138) въ 6 веф. Само дпвъ рода Езьшги, 

Брошшковъ.Семенъ Иваііивь: иа 4 г., еъ 1896 г. 
(усл. 18 іюля 1896 г.) • . . . . 
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Названіе, типъ угодія, гд и въ чьемъ пи.іь-

зованіи находится, а также—кю, на какой 
0 

срокъ и за какую сумму его арендуетг. 
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Сохъ-Вельды-Пугоръ, ароыыслово м сю. 
ІІротивъ острова Нанш въ 12 вер. на с -
веръ. 

Брояниковъ, па 4 г., съ 1896 г. (усл. 17 іюля 
1890 г.) 

Нанги, иромысловое м сто. Протпвъ ІЬіккп-
Югана въ 5 вер. на с веръ, а отъ Бол.-Яровъ 
въ 8 вер. Остяковъ юртъ Иохроііховыхъ. 

Вроиншшвъ, на 4 г., съ 1897 г. ( сл. 15 іюли 
1896 г.) 

Верхній-Мохтаеко, промысловое м сто. Огь 
Сохъ-Вельды-Пугора въ 20 вер. Остяку юртъ На-
дылскихъ. 

Хлестовъ . . 

Сярпоелъ, иротока съ небольшкмп сорами. 
Отъ Ипдей въ 4 вер., между Вер.-Мохтаско и 
Индейскими салмами. Остяку юртъ Надымскихъ 
СиргитИло-Кинябн, въ числ 1 чел. 

Фофановъ, Моисей Васпльевъ: па 3 г. гъ 1895 г. 
(усл. 5 іюця 1894 г.) 

Индейекія еалмы. Л в е и ниже Нижн.-
Мохтаско въ 8вер. (11 соровъ, подводные гольцы 
и курыі). Само довъ рода Пуйко. 

Бропниковъ, О м нъ Иваповъ: ііа 4 г., съ 1894 г. 
(усл. 28 іюля 1893 г.) 

Нижній Мохтаеко (Азунъ), промыслпвое м -
сто. Отъ Верх.-Мохтаско B'b 10 вср. Остяку юріъ 
Надымскихъ Сарги-Кіаби-Леоктаскову, въ числ 
1 чел. 

Корнилова, Фелнкитата Васильева: па 3 г. 
съ 1896 г. (усл. 20 іюня 1895 г.) . . .' . . . 

У п с т р о в о в ъ X а м а і іе л ь с к о й Обп. 

Пуйко, островъ у верхняго устья Хамаиель-
сісой рбн. Само довъ рода Пуііко. 

Туполева, на 4 года, съ 1894 г. ( сл. 28 іюля 
1893 г.). . 

Халей - Пугоръ, вромыслово м сто, сора, 
подводиые гольцы, курьи п вонзевые пескн. 
Ниж ІІуйко в-ь 15 верстахъ. Само довъ рода 
Пуііко. 

Туполева, Екатерина Павлова: ііа 4 года 
съ 1896 г. (усл. 1 септября 1895 г.) 

Оетровъ Харотетто - Комарій. Нпже Халей-
Пугора въ 15 вер., между правымъ п л вымъ 
берегомъ Хаман льской Оби. Само довъ рода 
Езыиги. 

ІЗроинпковъ 
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Ніі.-іваіце, тіпгь угодія, гд и въ чьемъ иоль-

зоваиіи паходнтея. а также—кто, на какой 

срокъ и за какуп) сумму (̂ ічі арендуегъ. 

Ярово, островъ у праваго б р га Хамаие.іь-
ской Оои. Ниже Харотетто въ 12 в. Ссшо довъ 
рода Теймя и Езынги. 

Кончиііъ, на -і года, съ 1895 г. (усл. 1 сен-
тября 1894 г.) ' 

Худобе-Болыыія-Наречи, проыыслово м -
сю. Ниже Ярово въ 20 вер. Само довъ роду 
Пуйко. 

Добривольскій, ІІнаігь Ксёнофонтовъ, па :s г. 
съ 189о г. (усл. 10 января 1895 года) 

Малыя Наречи, промыслово м сто. Ниже 
Худобі" въ 20 в р. Само довъ рода НаречЬ. 

Холияъ, иа 4 года, съ 1897 г. (усл. въ іюл 
1896 г.) 

Хаманель, промыслово м ото. Ниже Малыхъ 
Ііаііечи ві> 20 вср. Само довъ рода Окатетто. 

Въ 1896 году безъ аренды. Промыселъ иро-
нзводплся разпыми лицами путемъ паііма по-
луневодчиіспвь—вотчішцнковъ, по І0—50 р. за 
прлун водъ 
- Юба, ііромысловое м сто. Ниж Хаманеля 
въ 10 вор. Саыо довъ рода Вануйта. 

Въ 1896 году безъ аронды. ІІромыселъ про-
изводился разными лицами пуіемъ найма по-
луневодниковъ-вотчинЕгшсовъ, по 40—50 р. 38 
полуисводъ 

Мура (Сяуюлово), ііі)Омысловое МІІСТО. СЪ 
верхняго устья Нерки внизъ по т чевію Оби: 
протоки и гольцы, выходы нзъ острововъ въ Об-
скуіи губуііііртіадлежаіціясюдасалмы и голыды 
съ 2ост )Овами:съ правой сторопы Мори-ГІые, а с-ь 
л вой Якь-Морс. Ниже Юбы въ 15 вер. Само довъ 
рода Окатётто (юртъ Муринскихъ), въ числ 6 ч. 

Ннжегородцтп., Иванъ Аидрееві.; иа 3 года 
еъ 1896 г. (усл. 29 августа 1895 і\). 

Въ одномъ нзъ запоровъ вотчинники промы-
шляютъ СОВМІИІТНО съ ар ндаторомъ, по овоими 
матеріапами. Рыбу обязапы сдавать ему. Осетра 
от-ь пуда—по 1 р. 50 K.j а мен е пуда—no 
1 p. 25 к. за пудъ 

Лайекія Салмы. Ниже МурЫ вь 15 вир. Са-
мо довъ рода Яптпка н Окатитто. 

Въ 1896 году безъ арвпды. Промыселъ произ-
водилоя искліочителыю Ннжегородцевы.мь, Ива-
ноиъ Андреевымъ, путемъ найма полуневодчіі-
КОВЪ-ВОТЧИННІІКОВЪ, ііо 30—35 р. за полуневодъ. 

II о М а л о й 0 б и. 

Халаеъ-Пугоръ, сора и протоки. Нігжо Вуль-
посла, № 126, въ 10 вер. Остяковъ юрп. Воит-
важскихъ. 
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Названіе, ТНІІЪ угодія, гд и HI. чь мъ ІЮЛІ>-

зоваіпп находится, а іакж —кто. ші КІІКОІІ 

срокъ и ЛА кіікуіо сумму опі арімідуетъ. 

Числи ВДІІИІІІ. 
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Въ 1896 году безъ аренды. Промыселъ произ-
ВОДИЛСІІ р а з н ш ш лицамп путемъ найма полу-
неводчиковъ-вотчииникпііъ, по 25—35 р. зй IKJ-
луневод'! 

Сонгомы, песокъ неводной (Сангымъ-пон-Ё). 
Ниже Халасъ-ІІугора въ 15 вер. Осхяковъ г хъ-
жо юртъ. 

Протоікшовъ, Андрей Стефаповъ 

Халей-Туръ-Сора. Ниже С.онгомы въ 20 \щ\. 
Само довъ рода Падаронъ-Хазово. 

Мещеряковъ 

Тоболъ-Пугоръ, ішсокъ и сора. Ниже Халей-
Тура въ 15 вер. Остяковъ іортъ Казымскнхъ. 

Карповъ, Павелъ Петровъ; ва 3 г. съ 1895 г. 
(усл. въ сентябр 1894 г.) 

Яйполъ-Соръ. Ниже Тободъ-Путора въ 10 вер. 
іі отъ Неутты, >& 136, въ 15 вер. Само дов 
рода Падаронъ-Хазово. 

Въ 1896 году безъ арепды. Промысел^ь про-
изводился разными лицами путемъ най.ма ип-
луноводчііковъ-вотчишшковъ, no 30—40 р. за 
полуневодъ 
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60 

30 

40 

^ішніе запоры для лова рыбы гимгами. 

II о М аі л о й О б и. 

1. Н ремовскій. 

2. Тегинскій. 

3. Кіеватскій. 

4. Астухольсіам. 

5. Мужинскій. 

6. Нянивскій. 
7. Войкарскій. 

8. Шурушкарскііі. 

9. Ваіідіазскііі. 

10. Собском. 

П о Б о л ь ш о й О б и . 

1. Полйоватскій. 

2. Ондырь-іоган(ч;ііі. 

3. Кушеватскііі. 

4. Васьяковскій. 

5. Кашгорскій. 

6. Ванхоразскій. 

7. Маготъ-Азъ. 

8. Елисеіі-Горі>. 

9. Пнтлярскііі. 

10. Пароватокій. 

Становища русскнхъ ііромыіпленшіковъ на далыіемъ с вер . 

У Тазовской губы, пр(ітіів'ь острова Находкп—Александрова. 

При р. Пуръ—Тетюцкаго. 

П])іі р. Тазъ—Нартымова. 



Цриложёпге TJ. 

Обзоръ м ропріятій no улучшенію быта рабочихъ 
на рыбныхъ промыелахъ Тобольекой губерніи. 

На ненормальный порядокъ ііощеи въ то.мъ кра —въ с.мысл экоиомиче-
скон необезпеченности инородческаго населеііія п его неправоспособности въ 
Д(ІЛ расііоря;кенія рыболовнымп угодьямп—давно было ооращено внп.маніе 
высшей м стной адмпнистраціей. Какъ на прим ръ, укажу на попытку бывша-
го Генералъ-Губерпатора Заііадіюй Сибири, Н. Г. Казнакова, улучшить указан-
ный порядокъ в щ й. Съ этою ц лыо онъ ііросилъ И. С. Полякова, командиро-
ванпаго РІмператорской Академіей наукъ въ 1876 году для изол дованія и изу-
ченія Нилше-Обскаго края, сообщить ему сл дующія св д нія: 

1. Каковы условія и порядокъ аренды рыболовныхъ угодііі, съ ВЫЯСНР-
яіемъ, существуотъ-ли конкурренція прп отдач ихъ въ содержаніе? 

2. B'b какомъ соотв тствіи находится сумма годовой аренды къ цифр 
дивиденда? 

3. Расплачиваются-ли когда-нибудь аренда-торы деньгами или, пообыкно-
венію, товаромъ? 

4. Существуетъ-лн порядокъ сдачи рыбопромыіиленникамъ рыбы, нало-
вленноіі самими ииородцами при которомъ приніімаются 2 рыбы за одну? 

5. Въ какомъ коліічествЬ расиространепъ рыбопромыгаленииками ввозъ 
сппртныхъ иаіштковъ? Въ какой степени эксплоатпруется эти.мъ инородческое 
населеніе, и насколько безполезною оказывается въ д л надлежаіцаго кои-
троля м стная полнція'.' 

6. Нс настала-ли пора припять раціональныя и регулирующія м ры 
противъ хіпцническаго рыболовства? 

7. Каково положеніе рабочихъ, наннмае.мыхъ на рыбиы промысяа? 
Но нам ренію г. Казнакова н сужд но было осуществиться. Вообще, 

изъ вс хъ такого рода попытокъ лишь одпа была проведена въ жизиь. Попыт-
ка эта—улучшеніе быта рабочихъ иа рыбныхъ промыслахъ. Хотявъсравиеиіп 
съ бол е широкими задачами, какія им лись въ виду, она н ие им ла особоіі 
важностн, ио, такъ какь въ не(і значительную роль играло устройство саннтар-
наго состоянія рыбныхъ промысловъ, то, въ виду предлагаемыхъ мною м ро-
пріятій, полезно будетъ позиакомиться со взглядомъ м стной адмннистраціи 
на это д ло, съ проведениыми въ жизнь опытами этихъ м ропріятій и съ ре-
зультатамн ихъ. Опытъ прошлаго послужитъ укаааніемъ и руководствомъ для 
будущаго. 

Въ август м сяц 1879 года, по требованію Генералъ-Губернатора Каз-
пакова, членомъ Тобольской ВрачебиоГі Уиравы Матв евілмъ были осмотр ны 
рыболовные пески въ пред лахъ отъ юртъ Кабинскихъ (Сургутскаго округа) 
до села Обдорскаго, при чемъ результатъ этого осмотра изложеиъ такъ: „Жи-
лйща рабочихъ почти на вс хъ пескахъ грязныя, т сныя, сырыя и холодныя; 
пом щенія, по объему воздуха, далеко недостаточныя для назиаченяаго въ 
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иихъ числа рабочихъ. Отбросы валяются вблизи жилыхъ пом щеній и злово-
ніомъ aapajKaioTij воздухъ. Платье рабочихъ грязяое; онучи вс л то почтине 
см няются. Пища крайне однооСразиа и ие пптателыіа; обхождепіо прпказчи-
ковъ съ рабочими крайне грубое, доходяще пногда до побоевъ. Арендная пла-
та#іала, около 20 руб. въ л то". На основанін этого доклада г. Матв ева Гу-
б рнскимъ Правл ні мъ для улучшенія быта рабочихъ были приняты м ры, 
состоящія въ обязателыюмъ постаноилеіци, опрод ляющомъ порядоігь иаГімп. 
содержанія рабочихъ и саніггарнаго благоустройства самихъ аромысловъ, о 
чемъ въ 1880 году дапо было знать исправішкамъ! Сургзггскому, Березовскому 
и Тобольскому, ири ч мъ онп обязалы были разъ въ л то лично объ зжать 
вс промысла п дрставлять отчетъ. Исправники доставляли отчеты, язъ кото-
рыхт, видно, что санитарныя условія осталпсь т -ж . Въ ма 1887 года Вра-
чебная Управа вошла съ иредставлепіемъ къ Губернатору о иеобходимости 
принять м ры для прекращенія сущоствовавшаго тогда тпфа и предупрежде-
нія дальн йшаго расиространенія его. Всл дствіе этого Губ рнаторъ предпи-
салъ Березовскому, Сургутскому и Тобольскому нсправиикамъ объ зжать и 
сл дить за санитариымъ состояні мъ завед ній. Исправники въ своихъ испол-
нительныхъ донесеніяхъ по этому поводу въ 1887 году изложили сл дующее: 
Березовскій — докладывалъ о безполезностп этихъ осмотронъ и необходпмостп 
учредить побольше л ч бницъ и увеличить штаты медициискихъ чнновъ; То-
больскій—доносилъ, что осмотровъ нс было іірои.чііедено СЪ 1881 110 1887 годъ, 
и, наконецъ, Сургутскій—указывалъ, что санитарныя бытовыя условія не in-
м нились къ лучшему. 

Въ 1891 году Врачебная Управа приступила къ выра5отк правилъ для 
улучшеиія быта рабочпхъ па рыбныхъ промыслахъ, закончивъ ихъ лишь въ 
1892 году (журналъ сов щательиаго присутствія 25—29 февраля 1892 г.). Пра-
вила этн, состоящія пзъ 6-тіі ііунктовъ, утверждсиы положеиіемъ Тобольскаго 
Губернскаго Сов-Ііта 12 декабря 1892 года, за Л? 12. Разсматривая собранныя 
м стными иеправниками даіиіыя объ улучшеніи быта рабочихъ на рыбныхъ 
промыслахъ, Врачебиая Упраиа резюмируетъ иоложеніе д ла такъ: „Словомъ, 
за время съ 1878 по 1887 г. д ло нисколько ио подвинулось виередъ". На 
іюложеніе-же д лъ въ періодъ съ 1887 по 1891 г. въ этомъ журнал не усмат-
ривіается ровно ніікакпхъ указанів, 

Означепныя правпла ііодробио оііред ляли санитарноо положеніе рабочнхъ 
и промысловъ, при чомъ иа санптарпоо благоустройство предлагалось взимать 
съ рыбопро.мышленішковъ ио 1 рублю за каждаго рабочаго, нанятаго на пе-
ски, и, кром того, рыбопромышлешшки сообща должны былп постропть 11 
бараковъ. 

Рыбогіромыііілонішкп-въ поданномъ въ 1892 году Мпнистру Внутреинихъ 
Д лъ прошеиіп выясішли трудность и даже невозможность выполнеііія требу-
емыхъ правилт., опираясь, главнымъ образомъ, на то, что правила эти н 
основаны на изучеіііи положснія д ла въ натур , а составляютъ кабинетныіі 
трудъ. 

Изъ журнала сов щательнаго іірисутствія, д йствительно, иевидно, что-
бы Врачобная Управа посл доклада Матв ева принимала какія-либо м ры 
для изученія на м ст пстиинаго гіолож нія д ла (а оно, д йствительно, съ 
т хъ поръ улучшилось), какъ равно п для изученія м стныхъ условій рыбо-
иромышленнаго района. Это посл дн е обстоятельство весьма важно для оц н-
ки,—насколько выработашп.ія правнла отв чаютъ требованіямъ д йствитель-

20 
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ности н насколько возможно ихъ выполиеніе. Выработанныя въ 1891—1892 г.г. 
правила, полагаю, основаны иа доклад Матв ева, сд ланиомъ 14 л тъ на-
задъ, что такж подтверждаетъ п г. Почтаревъ въ своей запйск (1895 г.) на 
страниц 2-й, говоря, что „до 1893 года губ рнская адмниистрація была ли-
иіепа возможиости точно изсл довать д ло на м ст ". Правилами этими, м -
ясду прочимъ, опред лялось: наименьшее вознагралсденіе рабочому—30 руб., 
кром того—бродни, рукавицы и дв перем пы б лья; доставка рабочихъ въ 
OUJ, пути —на судахъ, буксируемыхъ обязательно пароходами; пища рабо-
чихъ должна состоять: изъ хл ба, чая, рыбы, мяса, картофеля, кислой капу-
сты, крупы, масла и кваса; рабочіё должны пом щаться въ бревенчатыхъ ка-
зармахъ по 20, 30, 40 и бол челов къ, устроенныхъ такъ, что-бы въ пом -
щсніи приходилось не мен е 1 куб. саж. воздуха на челов ка. 

Хотя, какъ выш сказано, исправники доиосили, что санитарныя условія 
н изм нились къ лучш му, но обязательное постановл ніе Губернскаго Пра-
влеиія, посл довавшее посл комаіідііровкп Матв ева, до н которой степенп 
пм ло сво д йствіе. При осмотр мною въ 1891 году и которыхъ рыбиыхъ 
промысловъ, зданія на этихъ промыслахъ оказались далеко въ лучшеыъ со-
стояніп, нежели то, въ какомъ они описывались 14 л тъ тому назадъ; им лись 
даже фельдшера и аптекн. 

Н которыя изъ требусмыхъ этими ііравиламіі улучіпеній были предуслгот-
репы рыбопромышленииками ран е ихъ изданія. (См. главу о положеніи 
рабочихъ). 

Прпвожу см ту предполагавшагося по первоначальному проекту прихода 
и расхода на м ропріятія по улучшенію сашітарной части на рыбныхъ про-
мыслахъ с вера. 

Общее число рабочпхъ пр дполагалось въ 3000 челов къ, счп-
тая по 1 р. съ челов ка 3,000 руб. 

Кром того, 11-ти фельдшерамъ, приглашеннымъ по вольному найму, 
по 100 руб. каждому 1,100 „ 

10-ти участковымъ фельдш рамъ запос іценіе нми рыбоиромышлен-
ныхъ заведеній, ио 20 руб 200 „ 

и 4-мъ врачамъ, по 100 руб , 400 ,, 
на меднкаменты 300 „ 
на леченіе больныхъ 600 „ 
на пріобр теніе ішструментовъ при прівмныхъ покояхъ и на иріо-

бр теніе и ремонтъ лодокъ 400 „ 

Итого . . . . 3,000 .рублей, всего-же 6,000 руб. 

Правила эти утверждены, какъ сказано выше, Губернскимъ Сов томъ въ 
декабр 1892 года; прошеніе рыбопромышленниковіз поступпло тоже въ дека-
бр 1892 года, но губернская админнстрація, пользуясь закономъ 18 іюля 1892 
года, вызваннымъ холерной этгад мі й, им ла полную возможиость вв сти эти 
правнла, но ожидая утвержденія ихъ въ законодательномъ порядк , и даж 
прим нила таковыя въ 1893 году. Къ тому-же, въ записк г. Почтарева на 
страішц 10, упоминаотся о протокол сов щанія 1893 г., no которому рыбо-
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ттромышленники согласились нлатить по 2 р. 20 к.—2 р. 50 коп. съ каждаго 
промысловаго рабочаго, добывагощаго для нихт̂  рыбу. 

Въ 1894 году рыбопромышленники тоже согласшшсь платпть по 2 р. 50 к. съ 
каждаго рабочаго, доОывающаго для нихт/рыбу, и даже предложшш Врачебной 
Управ принять на себя все зав дываніе санптарной частыо на рыбныхъ про-
мыслахъ (протоколъ зас даиія 20 иоября 1894 г., пом щенный въ VII выпу-
•ск „Ежегодннка Тобольскаго Губернскаго Музея")-

Изложенныя въ этомъ протокол обязательныя для рыбогіромышлешш-
ковъ правила—далеко ум ренн е правилъ 1892 г.; в роятио, Врачебная Упра-
ва сознала невозможность ихъ выполненія по проекту 1892 г. Такъ. напри-
м ръ, относительно пом щеній (ст. Ш, п. 1) говорится кратко: „на каждо.\п. 
пункт , гд им ется рыболовный промыселъ, должны быть устроены т плые 
бараки съ достаточнымъ пом щені мъ для всего количества рабочихъ, на ка-
комъ-бы они условіи найма не промышляли, и баня", а отиосительно пищп 
(п. 4): . . . „т рыбопромышленннки, которые по условію наііма рабочнхъ обя-
заны продовольствовать ихъ на свой счетъ, ДОЛЛІНЫ им ть для НИХЪ горячую 
питательную пищу и чай"; о мяс -же, капуст , картофел , что требовалось 
иравиламн, рап е выработанными, зд сь не упомпнается. 0 доставк рабочихъ 
вовсе ничего не говорится. 

Наблюденіе за саиитарною частыо рыбныхъ промысловъ въ в д ніи Вра-
•чебной Управы состояло только въ теченіе двухъ л тъ: 1894 п 1895 гг. 

По даинымъ отч та о приход и расход суммъ, собранныхъ съ рыбо-
лромышленниковъ иа организаціго санитарной части, опубликованнаго въ № 1. 
„Тобольскихъ Губернскихъ В домостей" за 1897 г. комиссіей для обревизова-
нія д лопропзводотва отчетности документовъ саинтарнаго надзора, видно. 
что въ течені 1894 и 1895 годовъ было всего израсходовано денегъ 19,848 р. 
98 коп.; иаъ этой сум.мы употреблено на покупку парового катера 10,633 руб. 
и на его содержаніе 4,261 р. 82 коп., а всего 14,894 р. 82 коп., или 10%, такъ 
что, собственно, на санитарныя нужды приходится лишь—30%, пменно 4,954 
руб. 16 коп. въ два года, т. е. по 2,477 р. 8 к. ежегодно. 

Сумма саннтарнаго расхода распред ляется по категоріямъ такъ: содер-
жаніе меднцішскаго персонала—2,576 р. 57 к.; медикаменты—684 р. 17 к.; со-
держаніе больиыхъ п прислуги ирн баракахъ—670 р. 67 к. и, наконецъ, коман-
дировки, д лопронзводство и канцелярскіе расходы—1,022 р. 75 к. 

Цнфра расхода на содержаніе ыедицинскаго персонала, 2,576 р. 57 коп., 
весьма незначительна. Разсмотр въ детально вопросъ о содержаніи этого пер-
•сонала, находимъ, что иа эту сумму немыслимо содержать нужное количество 
медицинскаго персонала. 

Въ теченіе 2-хъ л тъ медицинскіСі персоналъ въ общ й сложности со-
стоялъ изъ 8 фельдшерицъ съ вознагражденіемъ вс мъ 800 рублей и 34 фельд-
шеровъ съ вознагражденіемъ вс лъ 1,776 руб. 57 к.; такъ какъ лнца этн на-
ходилисі. на м стахъ промысловъ всего въ теченіе 4 м сяц въ, то вознагра-
жденія ириходится въ м сяиъ 8-ми лицамъ по 25 руб., каждому же изъ 34 
лицъ—по 13 р. съ коп йками. Очевидно, им ть фельдшеровъ за такое ничтож-
ное возиагражденіе возможно лишь при условіи откомандпрованія ихъ отъ 
заниыаемыхъ ими постовъ—и то съ сохраненіемъ сод ржанія, что и было сд -
лано въ 1894 году по отношенію къ 13 фельдшерамъ. Изъ выраженія же: „вь 
1895 году въ жалованье 21 фельдшеру за 4 м сяца 1,066 руб. 57 коп." выхо-
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дитъ, что, какъ будто, эти лица наняты; но, съ другой стороны—ничтожіюсть 
вознагражд нія—12 р. 70 к. пъ м сяцъ—заставляетъ предполагать, что и эти 
лица были тож откомандированы отъ занима мыхъ иміг IIOCTOBTJ, И, такимъ. 
образомъ, лицъ нанятыхъ было 8, съ вознагражденіемъ по 25 р. въ м сяцъ; a 
такъ какъ въ среднемъ требовалось ежегодно 21 лицо м дицинскаго персонала,, 
то, при расчет по 100 руб. вознагражд нія каждому, потребна сумма 2,100 р. 
еж годно; съ прибавл ніемъ-ж къ этому 335 руб. на л ченіе больныхъ и при-
слугу и 512 руб. на канц лярскіе расходы,—сумма ежегодпаго расхода на са-
нитарныя нужды будетъ 2,947 руб., положнмъ ровно 3,000 рубл й. 

Теперь разсмотримъ детально сист му и способъ взимаиія сбора на 
санптарныя нужды. 

Система этого сбора заключалась въ томъ, что обложеііію подлежали не-
только рыбопромышленники, но и иаселені . Д ло въ томъ, что во многихъ 
м стностяхъ эксплоатація рыболовныхъ угодій производптся негюсредственно-
са.міімп вотчинниками, иногда—арендаторомъ совы стно съ вотчинниками, иг 

наконецъ, есть не мало ловцовъ—одиночекъ. Вс ловцы этихъ трехъ катего-
рій выловленную рыбу, разум ется, сдаютъ тому или другому рыбопромышлен-
нику, а этн-то посл дніе и подвергались облож иію по чнслу про.мышлявшихъ 
на нихъ ловцовъ и, хотя д ньги эти уплачивалнсь рыбопромышленнпками^ 
ставили ихъ на счетъ ловцамъ. Для доказательства этого привожу дв выпи-
ски изъ им впшхся въ моемъ распоряжоніи коитрактовъ. 

1. Контрактъ крестьянъ Самаровской волости, дер. Оленевой (Манойлов-
ской), съ Соскинымъ на песк Топольномъ: 

„...въ случа за неисправл ніе нзбушкіі, какъ сл дуетъ санитарны.мъ 
уставомъ, на насъ или Соскина какой наложится штрафъ, завсяі^чо неисправ-
нооть и неочистку отв чать должны мы лично свонмъ нмуществомъ, н подвер-
гая Соскина ішкакимъ взысканія.мъ, деньги за насъ и за баракъ и фельдшо-
рамъ, по 2 руб. 50 коп. за каждаго, Соскинъ им етъ право заплатить въ нашъ. 
счетъ". 

2.Контрактъ кр. Елизаровской волости, с. Сухоруковскаго. съПротопоповымъ. 
„...въ случа , если будуть взыскиваться съ насъ барачныя взысканія,. 

то таковыя должны уплатить сами, а не Протоіюповъ". 
Выпискп изъ этихъ двухъ контрактовъ им ють важное знач ніе для ха-

рактеристики протокола зас данія 20 иоября 1894 г. 
.Въ этомъ зас даніи, между прочимъ, участповало 8 депутатовъ отъ рыбо-

промышленниковъ, въ томъ числ 2 названныхъ лица—Соскинъ и Протопоповъ; 
зат мъ—4 представителя крупныхъ рыбопромышленниковъ—-BpoHHiiKOBa, Кор-
нилова, Плотникова и Матопшиа л, накоиецъ, двое средиихъ промышленмиков-ь, 
изъ которыхъ Нартымовъ промышляетъ въ Сургутскомъ у зд , а Красиовскій 
—ио Пртышу, такъ что, собственно говоря, отъ заинтер сованныхъ нпзовскихъ. 
среднихъ и мелкихъ рыбопромышленииковъ депутатовъ вовс не было. 

Для н сколышхъ крупныхъ рыбопромышлеинпковъ уплата такого, срав-
ннтельно, небольшого сбора остается все-же необременительной, т мъ бол е̂  
что, какъ показалъ прим ръ, они съум ли его переложить на собственниковъ 
песковъ. 

Друго значеніе им лъ сборъ этотъ для сотни среднихъ, а въ особен-
пости—мелкихъ промышленішковъ: для нихъ онъ былъ непосиленъ. Я не бу-
ду зд сь входнть въ разсмотр ніе причинъ, почему сборъ этотъ непосиленъ. 
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для мелкихъ и средішхъ промышлешшковъ, такъ какъ въ своемъ м ст 
мною было указано на роль т хъ и другихъ рыбопромышленниковъ и на пхъ 
взаимиыя отіюш нія между собой (стр. 211 и сл д.). 

Въ 1895 году истекалъ срокъ зэв дыванія Врачебной Управой саиитар-
ной частыо на рыбныхъ промыслахъ. Тойольсішмъ врачебнымъ инсп кторомъ, 
г. Почтаревымъ, въ томъ-же 1895 году были составлены и наиечатаны: 1) за-. 
писки о рыбпыхъ промыслахъ въ Тобольской губ рніи п о санитарномъ со-
•стояніи этихъ промысловъ и 2) проектъ положенія объ устройств на нихъ 
врачебно-санитарной помощи. (Посл дній привед нъ въ " П выпуск „Ежегод-
ника Тобольскаго Губернскаго Муз я", въ сообщеніи г. Луговского о по здк 
на с веръ Тобольской губерніи, стр. 138—145). Проектъ этотъ общимъ присут-
ствіемъ Тобольскаго Губернскаго Правленія былъ принятъ полностью, при 
чемъ было возбуждено ходатайство объ утвержденіи его и о прим н ніи д й-
ствія Высочайшаго ііовел ііія 18 іюля 1892 года, которымъ предоставлялосі. 
м стной адміінистраціи широко право карательныхъ полномочіі'!,—въ вид 
не временной м ры, а постоянной. 

Утверждеиі этого про кта, а равно и ходатайства о пріі.м неніп д й-
ствія Высочайшаго повел нія 18 іюля 1892 года, были отклонены подлежащпмъ 
министерствомъ. 

Была-лп д йствптельная необходимось въ прнм неніи этихъ чр звычаіі-
ныхъ карательныхъ м ръ?—отв тъ на это мы найдемъ въ зашіск г. Почта-
рева. Изъ этой записки ыожно усмотр ть, что м стны рыбопромышлеиники 
юказались настолько готовымп исполнять требованія адмшіистраціи, что дажо 
по минованіи холерной эцид міи въ 1893 г., когда въ губерніи им ли м сто 
лншь спорадпческіе случаи холеры, выстронли на свой счетъ на рыбныхъ 
промыслахъ, согласно пр дписанію адмішистраціи, 17 больннчныхъ бараковъ 
на 190 стаціонарныхъ больныхъ и приняли на себя обязанность за свой-же 
счетъ прнгласить фельдшеровъ и снабдить больницы м дикам нтами и вс мъ 
необходимымъ для леченія больныхъ. 

Несмотря на то, что въ теченіе 1894 и 1895 гг. въ рыболовномъ раііон 
не было ни одного случая забол ванія холерой (записка, стр. 12, 13, 14 и 15), 
рыбопромышленники н только продолжали содержать бараки, но даже проси-
ли админнстрацію взять съ нихъ изв стную сумму и озаиотіпъся приглаше-
ні мъ фельдшеровъ и сиаб/ісеиіемъ ихъ медикаментамп, при чемъ предложили 
съ своей стороны ежегодный взносъ на этотъ пр дметъ съкаждаго промысло-
ваго рабочаго, добывающаго для нпхъ рыбу, по 2 руб. 20 кои.—2 руб. 50 коп. 
(стр. 10). 

Бараки были приспособлены въ 1893 году на 190 крсшатей, въ 1894 на 
81 и въ 1895 г. на 95 кроватей. Чпсло-же болыіыхъ въ 1894 г. было: амбула-
ториыхъ 948 и стаціонарныхъ 34, что составляетъ 20% и около 1% отъ всего 
количества рабочихъ. Въ 1895 году амбулаторныхъ больныхъ было 656 и ста-
ціонарны.чъ—53, что составляетъ 12% и около 1% отъ всего колпчества 
рабочихъ. 

23-мъ п. проекта г. Почтарева на барачныхъ фельдшеровъ воалагаются 
обязашюсти по наблюденію за санитарнымъ состояніемъ промысловъ ц лыхъ 
районовъ; сл доват льно, по представлепіямъ этпхъ ніізшихіі чиновъ вра-
чебнаго персонала долнсны налагаться па рыбопромыішіенннковъ тяж льщ 
карательныя взыскапія, опред леішыя закоиомъ 18 іюля 1892 гсда. При та-



кихъ условіяхъ прим неніе этого чрезвычаіінаго закона, даже п въ томъ слу-
ча , если-бы оно вызывалось д йствптельною необходимостью,—было бы весь-
ма рпскованно въ такомъ глухомъ углу, какъ с веръ Тобольской губ рніи. 

Вм ст съ т мъ изъ записки г. Почтарева видно, что на врачебную по-
мощь рабочнхъ на промыслахъ израсходовано за 2 года всего лишь 30% всей 
собранной съ рыбопромышленниковъ суммы, а остальные 70% пошлн на прі-
обр теніе п содержані парового катера для объ зда промысловъ. Между 
т мъ ни въ 1894, ни въ 1895 годахъ на рыбные промыслы для оказанія меди-
шшской помощи не приглашалось не только ни одного врача, но даже и сту-
дентовъ. Поэтому, позволяю ду.мать, что это обстоят льство служигь луч-
шимъ доказательствомъ благогіолучиаго санитарнаго состоянія промысловъ-
и полнаго отсутствія необходимостп въ какихъ-либо успленныхъ карантинныхъ 
для нихъ и карательныхъ м ръ противъ рыбопромышленниковъ. Самое-же прі-
обр теніе парового катера повлекло за собой совершенно ііегіроизводительнуіо 
затрату денегъ и, быть можетъ, подорвало даже престижъ саиіітарнаго д ла. 



Приложеніе III. 

Протоколъ зае данія Раепорядительнаго Комит та 
Тобольекаго Губернекаго Музея, еоетоящаго подъ Ав-
густ й ш и м ъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВВЛИЧВСТВА 

покровительетвомъ, 31 октября 1901 года. 

П р и с у т с т в о в а л и : Предс датель Н и к о л а й Г е о р г 1 е в п ч ъ Ко-
з л о в ъ, члены Комнтета — Н. Л. С к а л о з у G о в ъ, А. А. Т е р н о в с к і й, В. В. 
К о л о к о л ь н и к о в ъ, А. . У ш а р о в ъ, члены муз я — А. В. А р е ф ь е в ъ, 
A. А. П а в л и н о в ъ и приглашенные на зас даніе гг. рыбоиромышлениики•— 
С. И. Б р о н н и к о в ъ , И. И. К а р п о в ъ , Н и л ъ Е г о р о в и ч ъ К о з л о в ъ , 
И. В. К о н ч и н ъ , Б. Т. Н о в п ц к і й , И. А. Н о в о с е л о в ъ , Д, М. П л о т н и -
к о в ъ , . К. С о с к и н ъ , А. И. Т у п о л е в ъ , М. П. Ту р к о в ъ , Д. 0. У ca-
n e B b , С. П. Хо л и н ъ . 

Г. Предс дат ль предложилъ на обсужденіе собранію „Проектъ общаго 
устава рыболовства", выработанный сов щаніемъ спеціалнстовъ рыбнаго д ла 
при Департам нт Землед лія, и именно т параграфы его, которыми вво-
дятся ограничительныя no отношенію къ рыбной ловл м ропріятія, въ ц -
ляхъ охраненія рыбнаго богатства (§§ 4—18). 

§ 4. „Дпя охраненія проыысловыхъ рыбъ во время хода для икрометанія 
и икрометанія устанавливается заиретное для рыболовства время, срокъ ко-
тораго опред ляется промысловыми іірпсутствіями". 

Прежд всего собраніе обратило вниманіе на неясность редакціи этого 
параграфа. Какъ понимать, что рыбу нельзя ловить во время хода для икро-
метанія? Наприм ръ, муксунъ для икрометанія идетъ вв рхъ по р. Оби съ весны, 
а мечетъ нкру знмою, и зат мъ вновь спускаотся по р к . Указываетъ-ліг 
этотъ параграфь на то, что муксуна нельзя ловиті, въ теченіе всего л та? 
Дал е выяснилось, что у разной рыбы пкрометаніе и ходъ для икрометанія 
соверша тся въ разиое время. Въ этомъ отношеніи особенно р зко различа-
ются, съ одной стороны, язь и щука, а съ другой—муксунъ, сырокъ, нельма 
и ос тръ. По заявленію Н. Е. Козлова, язъ и щука мечутъ икру весной, въ 
апр л —ма , no pp. Иртышу и верхней Оби; сырокъ-же и муксунъ для икро-
метанія проходятъ изъ Обской губы въ верхнюю Обь въ август и сентябр 
м сяцахъ, но мечутъ икру вн Тобольской губерніи—въ пред лахъ Томской, 
въ pp. Оби н Томи, въ періодъ съ 20 октября по 10 ноября, такъ что въ октя-
бр м сяц въ Томской .губерніи производится ловъ икрянаго муксуна. По-
является икра въ муксун уже съ іюня м сяца. 

. Е. Соскинъ, подтвердивъ, что язь и щука—эта крестьянская рыба— 
м ч тъ икру съ 15 марта и въ апр л м сяц , полагалъ, что ловлец умень-
шить зам тно количество ея въ р кахъ нельзя; масса-же этой рыбы гибнетъ 
отъ замора р къ, который иачинается съ января м сяца и продолжается до 
вскрытія р къ въ апр л , спасается же до замора лпшь рыба, усп вшая 
найти около б реговъ живуны, т. е. св жую, вытекающую изъ логовъ въ р ку 
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воду. Выловленная рыба составля тъ собою лиліь ничтожную часть отъ рыбы 
задохнупшойся. Дал о г. Сосшшъ указалъ, что ловъ язя и іцуки, иачинаю-
іціііся по вскрытіи р къ, производятъ преимущ отв нно сами крестьяне и мел-
кіо рыбопромышл нники, ч мъ и добываютъ себ пропитаніе; запрсщеніе лова. 
было-бы для нихъ болыпимъ иесчастіемъ. 

Къ этому мн нію присоедннились Нилг Е. Еозловъ и Е. Т. Новицкій. 
Л. А. Павлинпвъ тож со своей стороны находилъ, что охраны закономъ 

требують н вс рыбы. Щука и язь врядъ-ли пуждаются въ этихъ ограпичс-
ніяхъ; другое д ло—ц нная рыба. Зат мъ, г. Павлішовъ добавилъ, что, какъ 
онт) могъ наблюдать, около Уватаязь н щука уж въ половин марта быва-
ютъ со сп лой икрой. Она выпускаотъ икру быстро, потому что, тотчасъ 
всл дъ за льдомъ въ Самаров ловятъ се уже безъ пкры; икрометаніе про-
должается не бол е н д ли, такъ что прп этомъ щука и язь составляютъ про-
мыселъ исключительно м стныхъ крестьяіП) и им ютъ для нихъ громадное 
матеріальное значеніе. 

Е. Т. Новщкій подтвердилъ, что главпыіі ловъ этой рыбы производится 
уже посл икрометанія, по что срокъ икрометанія зависитъ отъ погоды— 
раньше наступитъ тепло, рангэШе рыба и икру вымечотъ, а ныи , напрпм ръ, 
повидимому, пкра вся обсохла, такъ какъ воды было мало. 

Нилъ Е. Козловъ тоже главное зпаченіе въ д л икрометанія придаетъ 
вод . Приплодъ рыбы увеличивается прн болыпихъ водахъ, когда нкра этихъ 
рыбъ оплодотворяется на мелкихъ тихихъ м стахъ, гд мал къ свободно ра-
стетъ и къ осени сильнымъ выходитъ въ р ку, справляясь съ теченіемъ. 
Умсньшается-же прпплодъ посл малыхъ водъ, когда нкрометаиіе происходитъ 
на дн р ки, теченіе разиоситъ нкру, препятствуетъ оплодотворенію, а если 
и вы(ідутъ мальки, то безсильные, теченіо нхъ л гко уноситъ и губитъ. Или-
же бываетъ такъ, что весной при икрометаиіи вода начнпаетъ убывать, и вся 
икра обсыхаетъ въ заливахъ и достается птицамъ. 

//. //. Кщтовъ зам тилъ, что, по его мн иію, вообще нич мъ пельзя 
доказать, что рыба въ р кахъ умоныпа тся. Способы ловли тутъ не при ч мъ; 
губитъ рыбу заморъ, и вотъ нужно было-бы иайтн способъ съ нимъ бороться, 
наприм ръ, проведеніе.мъ трубами вър ку св жей воды изъ ключей, въ м ст-
ности до села Чемашъ, а да,л е земля промерзаетъ глубоко. Отъ замора 
гнбиутъ, главнымъ образо.мъ, язь и щука; муксунъ, сырокъ и нсльма усп ваютъ 
спуститься огь замора въ Обскую губу, ос тръ нногда пропадаетъ отъ 
замора. 

Такпмъ образомъ, по общему отзыву, заботиться о малоц нноіі рыб — 
яз и іцук —напраспо, во-1-хъ, потому, что главною іірнчнноіо ея гиб ли 
является пе песвоевремсннып ловъ, а заморъ р къ, во-2-хъ, потому, что ло-
влей этой рыбы занято самое б дное прпр чиое насел иіе, для котораго за-
претъ ловли въ прнвычное время былъ-бы ліішеніем7> куска хл ба. Муксунъ 
и сырокъ мечутъ нкру вн пред ловъ губерніи. 

Мто касается осетра, то точно не установлено, гд онъ мечетъ икру— 
его всогда яаходятъ съ икрой. Е. Т. Новицкій на основаніи своихъ наблюде-
нііі сообщилъ, что все-таки должно быть осетръ мечетъ икру, главнымъ обра-
зомъ, зимоіі въ Пртыш . Это полтвердилъ . К. Соскиш, указавъ, что около 
с. Самаровскаго въ садахъ рыба бываетъ съ икрой до 26 октября, а поздн е 
ее выпускаетъ, осеннііі-же ловъ рыбы наИртыпі прскращаотся до % октября,— 
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когда р ка замерзнетъ. Такимъ образомъ, и по отношенію къ осетру, повиди-
мому, н требу тся запрета. 

§§ 5, 6 и 7 устанавливаютъ запретные дни для лова и продажи рыбы— 
воскресные и двунадесятые праздники. 

По общему отзыву §§ эти сов ршенно н отв чаютъ м стиымъ условіямъ 
промысловъ. 

. К. Gocmm выяснилъ, что въ низовьяхъ Иртыша главный ловъ рыбы 
муксуна производится н бол е 20 дней, да при этомъ въ этотъ-же періодъ 
часто' случаются сильные в тры, которые иногда и сколько днеіі препятству-
ютъ ставить невода. Если прекращать ловъ ещ въ праздііичны днп, то про-
мыолы н оправдаютъ расходовъ. 

Нилъ Е. Козловъ, говоря о иизовьяхъ Оби, указалъ, что весь рыболов-
ный сезонъ продолжается 3 м сяца. При громадной ширин Оби дансе не-
•большіе в тры останавливаютъ ловъ рыбы иногда на н сколько дней сряду; 
нын , наприм ръ, въ август , ниж Обдорска пришлось работать лишь 10 днеіі; 
въ іюи и іюл тож в тры силКно препятствовали ловл . Во время хода 
рыбы съ моря, что продолжается недолго, для рыбаковъ бываетъ самое горя-
чее время и пропускать дни было-бы оч нь убыточно. Въ двунадесятые празд-
ники сами рыбопромышленники обыкновенно до об да прекращаютъ работы. 

Что касается инородцевъ, то для нихъ этотъ § устава остан тся мертвой 
буквой—они не им ютъ календаря и ие различаютъ воскресныхъ дней. 

И. II. Еарповъ счита тъ прямо невозможнымъ прим неыіе этого §. Въ 
общей сложности въ Обдорск ловъ рыбы продолжается, за исключ ніемъ оста-
новокъ, едва одинъ м сяцъ. 

§ 8 запрещаетъ вообще ловить рыбу передъ устьямп р къ и ихъ отд ль-
иыхъ рукавовъ, впадающихъ въ моря и озера.—Редакція этого § тоже вызы-
ваетъ недоразум нія: говорится-ли зд сь только объ устьяхъ большпхъ р къ 
или и прнтоковъ. 

Нилъ Е. Козловъ высказывался за ц лесообразность этой м ры, такъ 
какъ, д йствительно, вс орудія лова, поставленныя при устьяхъ р къ, рас-
пугиваютъ рыбу, заставляютъ ее идти назадъ и, особенно, эти загражденія 
опасны въ устьяхъ малыхъ р къ. Въ р. Конд , наприм ръ, благодаря запорамъ 
у устьевъ, ст рлядь идетъ вверхъ не дал е 50 верстъ, и, сл довательно, все 
выше живущее насел ніе лигаено возможности ловить эту рыбу. Изъ вс хъ 
способовъ лишь ловъ крючкомъ на червя можетъ считаться б звр днымъ. 
Поэтому, г. Козловъ полагалъ-бы запретить ловъ рыбы всякими снарядами 
у устьевъ р къ Иртыша, Тобола, Конды и другихъ. 

G. II. Бротгіковъ доказывалъ, что ловъ рыбы ка усть Оби безвреденъ, 
такъ какъ р ка Обь впадаетъ въ губу многими рукавами, а на вс хъ ихъ 
рыбопромышлеиішки ловить не могутъ, такъ что рыба вс гда им етъ -возмо-
жность войти въ р ку. 

Болыпинство присутствующихъ высказалось за ц л сообразность м ры, 
указанноіі § 8-мъ и § 9-мъ. Кром указанныхъ § 8-мъ предъустьевыхъ уча-
стковъ, могутъ быть признаваемы запов дными т м ста, которыя, по изсл -
дованію св дущихъ лицъ, окажутся особенно благопріятными для размиоженія 
ц нныхъ породъ рыбъ. 

Предс дат ль Комитета. Вмк. Г. Еозловъ, обратилъ вннманіе зас данія 
на указані , сд ланное Г. Дунинъ-Горкшшчемъ въ доклад его Музею 12 сен-
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тября с. г., <а ііменно: опъ счнтаетъ необходимымъ признать запоп днымъ на 
время отъ р костава до февраля м сяца м стпость въ Березовскомъ у зд 
по Малой Обн, въ район р ки Войкара, отъ юртъ Войкарскихъ до юртъ 
Шурушкарскихъ н немного ниже, гд ос тровая и спговая молодь (лобарь, 
по м стному) спасается отъ замора, а такж и другія тождествонныя 
м стностп. 

II. И. Карповъ подтвердилъ, что д ііствит льно таыъ вылавливаютіі 
массу карыша, но полагалъ, что запрещать ловлю го зд сь не ц лесообразно, 
такъ какъ вс равно рыба пропала-бы отъ замора; потому она зд сь хорошо 
и ловится, что при наступающемъ замор массою поднпмается къ живцамъ, 
всплывая вверхъ, такъ что ледъ надъ нею пропр ва тъ, и тутъ-то ловятъ е& 
въ январ м сяц , 

Е. Т. Новицкій возражалъ, что если-бы мелочь н вылавливали, то она 
ушла-бы къ друпімъ живцамъ, спаслась и, быть можетъ, ушла-бы въ море. 

И. II. Карповъ полагалъ, однако, необходпмымъ, прежде р шенія под-
вергнуть этотъ вопросъ изсл дованію. 

. К. Соскинъ высказался въ томъ смысл , что вылавливаніе „малька" 
въ указанныхъ м стахъ является очень вреднымъ для рыбопромыш-
ленностп. 

Нилъ Е. Еозловъ указалъ, что молоди вылавливается зд сь отъ 300 до 
1,000 пуд, и при томъ такой, что на одинъ пудъ ея идетъ 400 н бол е шт. 
Если-бы оставить эту молодь подрасти, то черезъ 5—10 л тъ эти 400 головъ 
моглн-бы пр вратиться каждая въ пудъ, въ 400 п., на сумму 2,400 p., а теперь 
остяки продаютъ пудъ молоди по 50 к. 

А. II. Ъ/полевъ, блпзко знакомьш. съ положеніемъ д ла въ этомъ район , 
указалъ, какъ на прпм ръ, что въ прошломъ году въ р. Войкар и у юртъ 
Шурушкарскпхъ выловлены милліоны осетрнковъ; на льду можно было вид ть 
горы лобаря, а сдавали его остяки ни по чемъ (т. е. слпшкомъ д шево). Да-
л е, разъясняя важное значеніе водъ Воіікара и Шурушкара въ жизни рыбъ. 
г. Туполевъ высказалъ предположеніе, что потому-то въ другихъ м стахъ 
Нртыша и Оби не встр чается мальковъ осетра, что онъ идетъ метать икру 
въ Войкаръ, дно котораго каменистоо и вода чистая, а на дн —много ямъ. 
Выходящая нзъ пкры молодь остается зд сь до декабря; передъ заморомъ, 
который доходнтъ сюда въ иачал января—февраля, въ декабр лобарь по-
является на Хаманельской Оби, и въ это время начіша тся его ловъ; попа-
даетъ онъ и на песк г. Туполева въ плавежныя с тн. Ниже песка его много 
бываетъ въ феврал , а на низу—масса въ март . Нулсно думать, что заморъ 
гонитъ лобаря внизъ по р к . Губятъ молодь зря; вылавливаютъ ее въ Чет-
верть длиною, мяса въ ней мало, которое только и обр заютъ, а остатки за-
т мъ бросаютъ. 

II. И. Карповъ обратнлъ вниманіе на то, что этимн промыслами жнвутъ 
исключительно ннородцы, н если таковые запретить, то посл дні будутъ 
б дствовать. 

Нилъ Е. Еозловъ полагалъ необходимымъ, ъъ виду выясненнаго, сд лать 
запов дпыми м ста по р. Обп между Войкаромъ и Шурушкаромъ, гд въ на-
стоящее время вылавливаніемъ осетроваго малька занпмаются остякп, числомъ 
около 10 семей. 

..Большинство присоединилось къ этому мн нію. 
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§ 10. „Запрощается употреблять для ловли рыбы взрывчатыя и ядовито 
д йствующія иа нее вещества, какъ, наприм ръ, динамитъ. кукельванъ, нзвесть 
и другія отравы". 

Прпсутствующіе въ зас данін признали ц лесообразиость этого заире-
щ иія, но дал эта статья обсужденію fle подвергалась, такъ какъ въ То-
больской губерніи этимъ способомъ рыбы не ловятъ. 

§ 11. „Запр щается на вс хъ р кахъ, р чныхъ протокахъ, соедішяющихъ 
озера, и проливахъ употребленіе такихъ неводовъ, длина которыхъ занимаетъ 
бол е 2/з шнрииы даннаго водовм стилиіда, равно одновременное заметываніе 
неводовъ въ одно.мъ и томъ-же м ст съ двухъ противоположныхъ береговъ". 

Сов щаніе признало опаснымъ употребленіе широкнхъ певодовъ, но было 
указано, что на р. Обп, наприм ръ, пхъ и н тъ, такъ какъ р ка очень ши-
рока, а самый большой неводъ бываетъ не бол 200—300 саженъ. 

Нилъ Е. Козловъ полагалъ возможнымъ для Оби разр шить и одновре-
менное закидываніе неводовъ съ двухъ бер говъ, такъ какъ Обь очень широка 
и для прохода рыбы остается много свободиаго м ста. 

. К. Соскинъ, им я въ виду р. Пртышъ, находилъ этотъ параграфъ не-
прпм ннмымъ къ условіямъ ловли рыбы въ этой р к . Д ло въ томъ, что на 
Иртыш фарватеръ р ки всегда подходптъ къ яру, т. е. берегу, противопо-
ложному тому, гд иаходится песокъ, рыба-же пдетъ по фарватеру, сл дова-
тельно, такимъ неводомъ, который захватыва тъ мен е 2/з ширнны р ки, до-
быть рыбу ннкогда невозможно. Зд сь стрежевы невода закидываются до 
половины фарватера попер къ р кн и вдоль по теченію р кп непрем нно 

х/» н вода, такъ что, хотя неводъ и будетъ во всю ширину р ки, но ставятъ 
его такимъ образомъ, что третья часть заворачивается по теч нію, оставляя 
половину фарватера свободной. 

§ 12. „Запрещается устройство постоянныхъ забоекъ, заборовъ. заколовъ 
н всякихъ подобнаго рода сплошныхъ (съ берега на б регъ) перегородокь 
въ р кахъ, проливахъ, протокахъ п ерикахъ, соединяющихъ разливы р кн 
или озера съ самой р кой плп озеромъ. При устройств плотпнъ для про-
мышленныхъ заведеній прпнимаются м ры къ обезпеченію прохода рыбы 
вверхъ по р к ". 

Е. Т. Новицкій выразилъ мн ніе о вр д такихъ запоровъ въ ннзовьяхъ 
Оби для рыболовства вверху ея. Нын , въ іюп м сяц , Обь былазагорожеиа, 
и эти забои препятствовали итти рыб вверхъ: осетръ боится забоевъ и воз-
вращается обратно. 

С. П. Броннгіковъ пояснилъ, что, еслп и существуютъ въ нпзовьяхъ за-
поры, то, во-1-хъ, онп захватываготъ незначительную часть Обп: пер горажп-
ваютъ р ку между островами илн островомъ п берегомъ, такъ что для рыбы 
всегда остаются сво.бодные проходы по параллельнымъ рукавамъ; во-2-хъ, 
колья запоровъ ставятъ широко, въ разстояніи отъ % аріи. до аршпна колъ 
отъ кола, такъ что рыба свободно можетъ пройти между нимп. Въ виду этого 
онъ счит.аетъ запоры невредными. 

Е. Т. Новицкій, возражая, указывалъ на то, что 10 л тъ тому назадъ осетръ 
въ Самаров хорогао ловплся, въ посл днее-же время, благодаря запорамъ 
въ низовьяхъ, онъ ловится очень плохо. Малая Обь м стахъ въ 15-ти пере-
горожона. 

II. II. Еарповъ, наоборотъ, уменыденіе рыбы вверху объяснялъ общимъ 
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ум ньшеніемъ зд сь воды: воды становится вв рху мало, и рыба идетъ 
обратно. 

Такимъ образомъ, выяснилось двоякое отношені къ сплошнымъ запорамъ 
гг. рыбопромышленнпковъ: одни считаютъ эти запоры вреднымп, другіе—н тъ. 

II. II. Карповъ заявилъ, что особепно опаспымъ и вреднымъ для рыбо-
промытлеішости являются соровые промыслы въ низу Оби. 

Къ этому заявл иію присоединился G. И. Броттовъ, который указалъ, 
что сора и мелкія р чки городятся сплошь мерезк й и въ нихъ вылавлива тся 
вся рыба, не исключая самой мелкой. 

. Е. Соскинъ заявилъ, что н-ын иртышскіе рыбопромышлспникп литеиы 
промысла им нно изъ-за загражденія соровъ. 

Нилъ Е. Еозловъ указалъ на TO, что ловъ рыбы въ сорахъ и заливахъ 
практикуется на протяженіи 600 верстъ, оть с. Кондинскаго до Обдорска; иного 
лова въ этихъ м стностяхъ прпм нить нельзя. Н водной ловъ хотя и есть, 
но имъ населені занимается толькю до городьбы соровъ п заливовъ. Въ боль-
шія застойныя н въ малыя воды, когда сора не городятся, рыбопромышлеи-
никп терпятъ болылі убытки. Въ сорахъ п заливахъ м жду г. Березовомъ 
и с. Обдорскомъ ловятся: сырокъ, щокуръ, колезень, недомуксунокъ (неполныіі 
муксунъ), а мукоуна мало. Выше Березова въ сорахъ ловится только сырокъ, 
муксуна совс мъ н тъ. Городятъ сора съ половины іюля и въ август . Захо-
дитъ туда рыба для кормежки (питанія), икрянаго-ж муксуна въ сорахъ не 
бываетъ, а онъ идетъ мимо, при чемъ плыв тъ стрежыо быстро, рЪдко прн-
слоняясь къ берегамъ, и мало ловится. Соровой-же муксунъ возвращается 
въ море и, поэтому, ловъ его зд сь не мож тъ принести никакого ущерба 
в рховскимъ рыбопромышленникамъ. Уйдя въ море, на будущій годъ этотъ 
муксунъ можетъ и не войти вновь въ Обь, а уклониться въ другія р ки— 
Тазъ, Енисей. Противъ утвержд нія, что при ловл въ сорахъ вылавливается 
много рыбы м лкой, Нилъ Е. Козловъ указалъ, что мережа для запора бе-
рется крупная съ ячеяміг въ 4 пальца, и м лочь вся уходитъ сквозь нее; 
кром того, § 15 проекта устава позволяетъ установить требованіе, что-бы 
ячен были еще крупн е. Противъ указанія . К. Соскина, что нын въ Ир-
тыш было мало рыбы, благодаря лову въ сорахъ, г. Козловъ зам тилъ, что 
нын п въ сорахъ было мало рыбы и что, сл доват льно, причиною умеиь-
ш нія рыбы въ Иртыш были не соровые промыслы. Дал онъ указалъ, что 
съ запрещеніемъ сорового промысла буд тъ раззор но вс населеніе отъ 06-
дорска до Кондинска. 

Е. Т. Новицкій къ сказанному Ниломъ В. Козловымъ добавилъ, что no 
всей Оби городится не бол е 30 соровъ, т. е. самая ничтожная часть того, 
сколько ихъ есть въ д йствительности, поэтому, по его мн нію, и вреда отъ 
сорового промысла быть не можетъ. 

Такммъ образомъ, u по отношенію къ вопросу о вред лова рыбы го-
родьбой соровъ и заливовъ мн нія разд лились: одни признавалп этотъ про-
мыселъ хищническимъ и полагали необходимымъ запретить его, другіе-л;е, 
наоборотъ, вреднымъ его не находили. 

§ 13. „Въ р кахъ и протокахъ запрещается употребленіе мелкой само-
ловной крючковой снасти всякаго наименованія. Употребленіе крупной само-
ловной крючковой спастп (в сомъ 1,000 іит. н мен е 30 ф.) допускаотся не 
иначе, какъ съ разр шенія промыоловыхъ прпсутствій". 
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Н. Е. Козлоаъ полагалъ важнымъ строго запрещеніе употребленія вся-
кихъ крючковыхіз снастей въ ііи.зовьях'ь Обн нпже Обдорска. Промыселъ этотъ 
іірипосптъ двойной вредъ: во-первыхъ, кровь пзъ ранъ рыбы, бьющейся на 
крючкахъ, пугаетъ идущую рыбу и застав^іяетъ ее возвращаться; во-вторыхъ, 
масса рыбы съ крючковъ срывается и, раненая, безполезно для челов ка по-
гнбаетъ. Насколько сильно вліяніе такого промысла на рыбу, можно вид ть 
изъ того, что р дкаго осетра удается поймать безъ царапннъ и ранъ отъ 
крючковъ. Г. Козловъ къ этому зам тилъ, что хотя щ Геиералъ-Губорна-
торомъ Казнаковымъ ііромыс лъ самоловами былъ запрещенъ и вііновиые 
подвергались штрафу въ разм р 15 рублей, но это запрещоніе оставалось 
мертвоСі буквоіі, такъ какъ штрафъ настолько малъ, что не можетъ остановпть 
рыбопро.мышленнііка. Вредъ самоловнаго промысла на устьяхъ Оби, приносн-
мый вс мъ рыбопромышленникамъ по Оби и притокамъ, не поддается вычи-
сленію. Обь и большіе рукава ея съ конца іюня м сяца пиже Обдорска пере-
гораживаются самоловамп въ н сколькнхъ м стахъ, такъ что р дкій осетръ-
минуетъ крючка. 

Прекратить такоіі промыселъ можетъ только наложеніе большого нака-
занія н ужъ никакъ не штрафа; этотъ промыс лъ настолько выгодевъ, что 
рыбопромышл нники согласятся платить и сотии рублей, лишь-бы ловить. 
Тюрьма, запрещеніе въ зда въ т м стности—вотъ м ры, которыя могутъ 
остановнть этотъ по истин хищническій промыселъ. Ловнть самоловамп 
пуліно запретить вс мъ: русскому, остяку, само дину, зырянину. Въ настоя-
щее вр мя само дамъ разр шено ловить самоловами, и онп подъ вндомъ са-
мостоятельныхъ хозяевъ ловятъ, хотя находятся въ работ у рыбопромышл н-
ппковъ. 

Къ этому мн нію прпсоединилось большинство рыбопромышл нниковъ. 
He разд лялъ этого мн нія G. И. Бронниковъ, который находилъ caNto-

ловный промыселъ крупноіі крючковой снастью (в сомъ 1,000 шт. не мен е-
30 ф.), какъ это предполагаетъ допустить § 13 проекта устава, безвреднымт> 
для рыбнаго д ла и улова рыбы въ в рховьяхъ Обн. 

А. А. Павлшовъ, высказываясь противъ этого промысла, указалъ, что^ 
собств нно, онъ и н принадлежитъ къ кореннымъ промысламъ, къ которымъ 
населеніе издавна привыкло; иоявился онъ недавно, введенъ л тъ 25—30 на-
задъ, чуждый м стнымъ обычаямъ, занесенный съ юга. 

А. II. Туполевъ подтвердилъ, что, д йствителыю, промыселъ этотъ не-
м стный и заслуживаетъ уничтоженія. 

§ 14 запрещаетъ заиимать бол е '/» ширины р ки ставными оруді-
ями лова. 

Этотъ параграфъ оставленъ б зъ обсужденія, такъ какъ для Обп п Пр-
тыша значенія не им етъ. 

§ 15 запрещаетъ употребленіе мелкоячейиыхъ с тныхъ орудій (мен & 
з вершка отъ узла до узла). 

Отм чено, что такія с ти употребляются лншь для ловлп сельди по 
Соов , и потому необходимо, что-бы для этого лова он были разр шены. 

§ 16 запрещаетъ ловить и продавать рыбу мен е: осетра 12 в ршк., стер-
лядь 6 вер., нельму 10 в р. 

Нилъ Е. Козловъ выразилъ педоум ніе, что-ж д лать съ рыбой мень-
іпихъ разм ровъ, разъ она попала въ неводъ: выбросить въ воду, она уж не 
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ожпветъ, а м жду т мъ, такой ыелкой рыбы масса попадается вы ст съ 
крупиоСі. 

А. И. Туполсвъ тоже указывалъ, что рыба ловптся вс хъ разм ровъ. Въ 
каждой тон много мелочи, куда е д вать? Нел мка быстро погибаетъ, едва 
коснется с ти. 

Нилъ Е. Козловъ указалъ дал е, что н льма въ 8 в ршковъ считается 
уже м рной, и ее болып попада тъ разм ромъ м н 10 в., ч мъ бол е. 
Онъ полагалъ-бы, по м стнымъ условіямъ, установить такіе пред лы для 
рыбы: для нельмы 4 вершка, ос тра 7—8 верш., стерляди 4 в., язя 3 в., щуки 
4 в., сырка 3 в., неполнаго муксуна 4 в. 

§§ 17 и 18 остались безъ обсужденія. такъ какъ собирані икры зд сь не 
практикуется, а заводовъ, отбросамп коихъ загрязнялись-бы воды, н тъ. 

Консерваторъ музея Н. Л. Скалозуоовъ познакомилъ присутствовавшихъ 
со способами лова б лухн, практикующимися въ Б ломъ мор , съ миногою; 
которая, повидимому, въ изобиліп водится въ Иртыш и Оби, ея промышлен-
нымъ значеніемъ и способами лова, а также съ капканомъ для щукъ. 

Зат мъ, Н. Л. Скалозубоеъ, выяснивъ значеніе союзовъ и обществъ въ 
промышл нномъ д л , пояснилъ сказанное прпм ромъ д ятельностп 1-го То-
больскаго Отд ла Императорскаго Московскаго Общества сельскаго хозяйства 
и предложилъ гг. рыиопромышленникамъ организовать Тобольское Общество 
рыболовства и рыбопромышленности. 

Съ желательностыо и своевременностыо учрежд нія такого общества 
присутствующіе согласились, при чемь Шілъ Е. Еозловъ заявилъ, что мысль 
объ учрежценіи обпі; ства уже давно средп рыбоііромьшіленниковъ сущ ствуетъ. 

Постановлено просить Комптетъ Муз я составить проектъ устава обще-
ства, напечатать его за счетъ гг. рыбопромышленнпковъ и разослать имъ для 
предварптельнаго просмотра, вновь-же собраться въ Музе -л;е въ лоловин 
ноября. 

Подлинныіі подписали: Предс датель Комит та Н. Еозловь, Консерваторъ 
Музея Н. Скалозубовъ, Членъ Комитета А. Терноескій, Членъ-Казначеіі С. Тру-
совъ, Секретарь А. Ушаровъ, Членъ Комитета В. Еолокольниковъ. 
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Таблицы пробныхъ площадей. 
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Ц 1. 
Сургутская дача. Пробная площадь 1 десятина. 

Въ 15-ти верстахъ къ с веру отъ Сургута, іірибліізитольно подъ 61° 20' с в. шир. и 43° 20' вост. долг., въ СІІІІЛОЫЪ, 
р дкомъ, чистомъ сосновомъ насажденіи на песчаной св жей почв ; покровъ — зелеиый мохъ, багульникъ, брусііичііикъ. 

Перечетъ 
и обм р ъ . 

to и 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

й 
a 
a 

g 

27 

31 

42 

68 

62 

27 

11 

4 

272 

Д лені 
п а к л а с с ы . 

і 

I 

II 

III 

IV 

V 

t9 n 
ф 

1 
о 

г5 

58 

42 

68 

62 

27 

15 

272 

Р е з у л ь т а т ы о б м р а м о д е л ы і ы х ъ д е р е в ъ . 

4 

5 

6 

7 

8 

9 ^ 

05 в 

18 

18 

20 

22 

25 

24 

55 

118 

179 

141 

200 

190 

190 

Объемъ въ кубпчсскпхъ футахъ. 

Вссго дерсва. 

7,оі 

10,15 

18,07 

25,3 0 

30,41 

46,73 

137,7 0 

Частл, годной 
иа строевой 
латеріалъ. 

5,07 

8,7 0 

14,50 

21,00 

26,45 

39,24 

116,01 

%
 

ст
р

о
е-

во
го

 
м

а-
те

р
іа

ла
. 

85 

86 

80 

86 

87 

84 

84 

В
п

до
ію

о 
чп

сл
о 

(п
ол

н
од

р 
ве

с-
н

ос
ть

).
 

0,02 

0,5 7 

0,04 

0,61 

0,49 

0,58 

О б Щ І ft В І.І В 0 д ъ . 

М a с с а. 

406,58 

426,30 

1.228,70 

1.574,18 

821,0 7 

700,05 

5.157,84 

куб. фут. 

23,44 

куб. саж. 

3,44 

2,38 

8,71 

7,87 

4,32 

3,0 8 

30,40 

куб. 
фут. 

0,8 

0,0 

0,7 

0,5 

0,5 

0,5 1 

0,58 

CO 

S3 

о 

170 

л тъ . 

Моделыіыя деревья за сл дуинцими номерами: 4 в.—Л5 14, 5 в.—JV 16, 6 в.—№ 18, 7 в.—№ 20, 8 в.—№ 23 и Щ в.—№ 25. 



'N« 2. 
Сургутская дача. Пробная площадь 1 десятина. 

Въ 25 иер. къ востоку отъ Сургута, ііриблнзительно подъ 61° 20' с в. шир. и 43° 20' вост. долг., въ сп ломъ, чпстомъ 

сосиопомъ иасаждеши. 

Перечетъ п обм ръ. 

і 
н 

a 

п 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

№ 

- о 
^ 4 Ч 

30 

34 

Въ т. числ : 

Я 
п 
о 

6 

і 

ІІ 

— , — 

79 76 1 3 

96 93 ; 3 

81 

69 

22 

5 

1 

1 

79 і 2 

66 

21 

3 

] 

418 - 406 12 
• 

Модельпыя де 
22 и 9 в. — № 24 

Д лепіе 
на классы. 

й 

5 

I 

11 

111 

IV 

VI 

ІІ 

ревья за 

§1 

30 

34 

79 

96 

81 

69 

29 

418 

зл дук 

Результаты обм ра модельныхъ 

і 
S 

3 

4 

5 

6 

7 

73/, 

9 

ЩІІМІ 

св 
и 
о 

§ 

18 

23 

23 

26 

26 

26 

26 

н 
о 
еЗ 
С 
м 
о 

М 

156 

166 

160 

275 

298 

250 

290 

ном рами 

деревъ. 

Объе.мъ въ куб. футахъ. 

Всего 

дерева. 

2,6 6 

Чаоти 
ГОДІІОІІ 1Ш 

строевоіі 

матеріалъ. 

7,59 | 5,99 

11,45 9,03 

19,53 

26,5 7 

33,85 

40,84 

17,80 

21,23 

22,99 

28,86 

142,49 j 105,3 9 

3 в. — № 13, 4 н. 

I* 
о е 

80 

80 

91 

80 

68 

69 

74 

« 9 

0,40 

0,53 

0,51 

0,53 

0,53 

0,5 2 

0,4 7 

— № 15, 5 

0 

3 
о 
сЗ 

79,80 

258,06 

904,55 

1.874,88 

2.152,17 

2 . 3 3 5 , ( І Г , 

1.184,3 6 

8.789,47 

куб. (|). или 
40 к. с. 

в. — As 17, 

б щ і 

и о 

о н 

0,51 

1,56 

5,65 

6,82 

7,22 

9,34 

4,08 

35,18 

6 в. — 

й в 

S 
о 

s 
a 

0,64 

0,60 

0,6 2 

0,3 6 

0,34 

0,40 

0,3 5 

0,4 

№ J 9, 

Ы B 0 

0,02 6 

0,140 

0,190 

0,098 

0,090 

0,150 

0,130 

0,8 2 4 

Д ъ. 

І 
ZJ 
о 

a 

1,05 

1,7^ 

1,72 

0,50 

0,37 

0,40 

0,29 

0,551 

7 в . - № 2 1 , 7% 

-

-

• 

•3 2 

S « ' 

оё 
• 

251 

в . — 



Березовская дача. Пробная площадь 1 десятина. 
Лі 3. 

На С в рной Сосв , въ 125-ти верстахъ къ юго-западу отъ Берсзова, прибдцзительнр подъ 63° 12' с в. ш. и 35° 50' вост. 
долг., въ сп ломъ, сравнптслыю полномъ, чпстомъ сосішвоыъ йасажд ніи иа пеочаной сухой почв . 

Перечетъ 
п обм ръ. 

1 

Д
іи

м
ет

ръ
, 

въ
 

ве
рш

ка
хъ

. 

Ч
и

сл
о 

д
ер

ев
ъ

. 

3 153 

4 97 

5 57 

6 

7 

8 

56 

43 

31 

9 15 

10 12 

11 6 

13 1 

14 1 

М 
н 13 і 

472 

одепьнь 
І. — № І 

Д п ні 
на классы. 

й . ^ R 

Г 153 

II 97 

III 57 

IV 130 

V 15 

VI 

VII 

ш дереі 
3. 

18 

2 

472 

ІЫІ ;ІІІ С 

Р е з у л ы а т ы о б м JI a 

ё і І a 
CS о-, 

3 

4 

5 

7 

9 

10% 

13 

л дуюп 

S a 
Я Pi 

17 

§ 

10(1 

21 127 

19 112 

21 198 

23 

25K 

23 

IIIMH no 

273 

253 

310 

~ 

мерами 

Объемъ 

м o д e л ь н ы x ъ д e p e в ъ. 

въ кубическпхъ футахъ. 
[ i | 

Частп, годной l^s « 
Всего дсрсва. па строевой 1 U 0 Л 

матеріалъ. g^o S" 

2,87 

6,84 

10,22 

28,05 

44,2 8 

60,22 

94,2 3 

247,ai 

3 is. — № 

~~ 
5,78 

9,08 

24,78 

31,оо 

48,10 

73,3 0 

84 

88 

86 

72 

80 

78 

193,0 3 78 

4? . 4 ІІ. — № 48 

si 
о ^ ^̂ . 

« ё 2 

0,47 

0,5 2 

0,5 5 

0,71 

0,00 

0,58 

0,02 

, 5 в. — Л» 19, 7 в 

О б щ 

М a с с а. 

439,іі 

663,48 

582,54 

3.724,50 

664,2 0 

1.083,0 0 

188,40 

7.346,25 

куб. фут. 
33,40 

куб. саж. 

. — № 50, 9 в. 

1 ]"і в ы в о д 

Q 1=1 

4,39 

5,22 

5,20 

18,81 

2,43 

4,28 

0,00 

40,9 3 

куб. 
ФУ 1 -

— № 51 

р,св 

1,0 

0,8 

0,9 

0,5 

0,4 

0,4 

0,3 

0,55 

, 10% в. 

ъ. 

« н 

179 

л тъ. 

— 52 
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№ 4. 

Пробная площадь въ 1 дееятину въ Покурекомъ материк , 
0 

близъ юртъ Покурскихъ при Оби, въ кедровомъ насажденіи. 

61° с. ш., 45о30' в. д. 

Число деревъ — 242. 

К е д р ъ. 

4 верш. 7 дер. 10 верш. 34 дер. 

5 „ 

6 „ 

7 „ 
8 » 

9 „ 

16 „ 

19 „ 

45 „ 
52 „ 

54 „ 

Модельныя деревья 

11 

12 

13 

14 

за . 

„ И ,-
„ 2 „ 

,, . 1 и 

„. 1 „ 

№№ 96—120 

№ 5. 

Пробная площадь въ М десятины, на л вомъ берегу р. Коликъ-ёгана, 

близъ устья р. Ай-Коликъ-ёгана (бассеіінъ р ки Ваха), въ сосновомъ бору. 

61°30' с. ш., 48o20, в. д. 

Число деревъ — 95. 

С о с н а. 

3 верш. 2 дер. 7 верш. 24 дер. 
4 „ 11 „ 8 „ 17 „ 
5 „ 18 „ 9 „ 4 л 

6 „ 17 „ 10 „ 2 „ 

Модельньш деревья за М№ 33 — 35. 

№ 6. 

Пробная площадь въ 720 десятины, на правомъ берегу р. Сальша, 

противъ юртъ Аламипыхъ, въ кедровомъ насажденіи. 

б О ^ ' с. ш., 41°25' в. д. 

Число деревъ —18. 

Кедръ. Ель. Кедръ. 

4 ворш. — дер. 1 дер. 11 верш. 1 дер. 
6 

7 

8 

9 

» 

п 

я 

п 

3 

2 

1 
— 

» 

п 

п 

)1 

— 

— 

— 

1 

» 

„ 
п 

и 

12 

13 

14 

16 

л 

„ 
л 

л 

2 

1 

1 

1 

10 „ 4 „ - „ 

Модельньш деревья за №.N° 85—89 (кедръ). 
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№ 7. 

Пробная площадь въ '/го дееятины на водоразд л гаежду p.p. Тап-
суемъ и Пелымомъ 

(между р чками Холоньей и Атымьей), въ 25 верст. отъ ю. Тимка-пауль, 

въ сосновомъ бору. 

61о10' с. ш., 32025' в. д. 

Число деревъ — 30. 

С о с н а. 

3 в рш. 1 дер. 8 в рш. 4 дер. 

4 

5 

0 

7 

» з , 
2 

» 6 „ 

, 6 „ 

Модельное 

9 „ 2 

10 „ 3 

И „ з 

дерево за № 12. 

№ 8. 

Пробная площадь въ го десятины въ вершин р. Лямьи 

(притокъ Пелыма), въ 20 верст. отъ ю. Полумъ-вада-пауль, въ сосновомъ бору. 

В1035' с. ш , 30°10' в. д. 

Число деревъ — 28. 

С о с н а. 

3 верш. 2 дер. 8 верш. 5 дер. 

4 

5 

6 

7 

„ 1 „ 

» 4 , 

» 5 „ 

, 7 , 

Модельное 

9 „ 2 

10 „ 1 

11 „ 1 

дерево за № 36 

Я" 9. 

Пробная площадь въ го десятины на л вомъ берегу р. Лобсиньи, 

блнзъ устья р. Н гура, въ сосновомъ бору. 

62о30' с. ш., 29о50' в. д. 

Число деревъ — 2В. 

Сосна. Листв ннпца. Ель. 

3 верш. — дер. 1 дер, 2 дер. 

4 я 1 „ 2 „ 2 , 

5 „ - „ 2 я 

6 , 4 „ . 2 „ 
7 4 2 — 

8 , 2 , 2 „ - „ 

Моделыюе дерево за № 44 (сосна). 

' 
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№ 10. 

Пробная площадь въ ^ дееятины на правомъ берегу р. Сосвы, 

ниже ю. Сарадейскихъ въ 5 верст., в'ь см піанномъ насажденіи. 

Qb°W с. ш., 31° в. д. 

Чиоло д ревъ — 33. 

Ель. Пихта. Осина. Береза. 
2 верш. 4 дер. 1 дер. — дер. — дер. 
3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

0 

п 

« 
„ 

» 

« 

п 

11 

" 

3 
2 

2 

1 

3 

1 
2 

2 

» 

И 

л 

1* 

и 

» 

)J 

" . 

— 

1 
2 

1 

1 

— 

1 

— 

1 
1 

— 

1 
, 

) 
— 

) 

п 

" 

•ч 

" 

» 
« 

1» 

и 

1 
2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Мод льное дерево за № 152 (ель). 

№ 1 1 . 

Пробная площадь въ 1/2о десятины на л вомъ берегу р. Сосвы, 

пиже с. Сартынышскаго въ 5 верст., въ сосновомъ бору. 

бЗо30' с. ш., 32о30' в. д. 

Число деревъ — 44. 

С о с н а. 

5 в рш. 12 дер. 

6 „ ю „ 
^ ., 4г., 

Модельно дерево за J^ 56. 

2 верш. 4 дер. 
3 „ 8 „ 
4 „ 6 „ 





ІІриложеніе IV—о. 

Таблицы модельныхъ деревъ. 

Стр. 

Сосна 46 

Кедръ 53 

Ель (и пихта) 62 

Листвеішица и лпствениыя породы 04 
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С о е н a. 

• № моделміаго дсрсва, па-

знаніе м отностп п геогра-

фнческое положеиіс, тол-

щпші, нысота п возрастъ 

дерева. 

М 1. 

Р. Кіевскій еганъ. 
59о40' с. ш., 49о50' в. д. 

6 в., Щ арш., 172 г. 

№ 2. 

Тамъ-5ке. 

12 в., ЗЩ арш., 174 г. 

М 3. 

Близъ с. Криво-
луцкаго. 

60°І5'с. ш., 48045'в.д. 

10% в., 30 арш., 145 л. 

Л^ 4. 

Ларинскій егаиъ. 
. 60о20'с. ш.; 47о20'в.д. 

' 6 в., 21 арш., 164 г 

о 
о 

і 

2 

3 

4 

•"• 

6 

7 

1!, 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

В. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

В. 

a 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

9У2 

3 

3 

3 

3 

3 

з 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

л 
a 

& 

1 

6 

5 % 

5 

4Я 
^ 
З^ 

3>/2 

12 

і05{ 

9% 

8% 

8 

6% 

5 ^ 

6 

щ 
45/4 

4 

3 

са 

ь 3 ьЭ 

2 t 

4,20 

3,86 

2,a 2 

2,вз 

2 , і і 

1,64 

1,43 

1,41 

20,20 

16,83 

13,51 

11,11 

8,95 

7,48 

7,02 

6,14 

4,93 

2,30 

78,2 7 

4,20 

3,22 

2,63 

2,11 

1,87 

1,23 

0,30 

15,56 

Лз моделышго дерева, иа-

зваиіе м стішстп и гоогра-

фичсское положоіііе, тол-

щшіа, высота п возрастъ 

дсрева. 

№ .5. 

Тамъ-же. 
9 в., 25 арш., 167 л. 

№ 6. 
Тамъ-же. 

60о25' с. ш., 43035' в. д. 

7 п., 19 арш., 250 л. 

№ 7. 

Въ бассейн р кп 
ГОгана. 

60°30' с. ш., 44° в. д. 

7 в., 25 ііріы., 250 л. 

Разстояіііе блнжа/іііімхі, 
восьмн деревъ, въ арш. 

Г. « 7 

»т? 

№ 8. 

Тамъ-ясс. 

8 в., 26 арш., 260 л. 

Разотояніе ближайшихъ 
восьми деревъ, въ арш. 

22 і" ІІ 

1 9 ^ 9 

21 1 К 

о 

в 

5 
Б 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

В. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

13. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

В. 

н 
53 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

7 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

7 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

8 

1 

я 

9 

8^ 

7 

бу2 

^ 
5 

7 

бу 2 

6 

5У2 

5 

4У2 

4 % 

8 

бу2 

6 

5 

^ 

г5 

a 
ta t4 
я a I 

9,47 

7,95 

6,37 

5,72 

4,93 

3,53 

2,08 

40,2 5 
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№ лоделыіаго дерева, на-

атшіе м стііостн п геогра-

фическое ішложеніе, тол-

іціпіа, высота и позрастъ 

дерева. 

Л"» 9. 

Тамъ-же. 
0 в., 26 арш., 275 л. 

Разстояніе ближаіішнхъ 
восьмн деревъ, въ арш. 

0 ^ 10 

4 і 10 

№ 10. 

Тамъ-же. 
Щ в., 24 арш., 275 л. 

Разстоялі ближайпшхъ 
восьми деревъ, въ арш. 

15 ^ 21 
2 1 Ж 1 8 

2 .;7 ІІ 

№ 11. 

Р ка Вахъ. 
61° с. ш., 47o30 , в. д. 

10% в., 26 арш., 200 л. 

№ 12. 

Между pp. Тапсуемъ 
и Пелымомъ. 

61о10'с. ш., З2025'в.д. 

! 8 в., 30 а])ш., 161 г. 

: Разстояпіо блііжайшііхі. 
' восьми д ревъ, ві. арш. 

12 з 8 

1 
1 
О 

о 1 

1 

2 

4 

:> 

6 

В. 

1 

2 

•:, 

4 

5 

В. 

1 

2 

3 

4 

5 

6. 

7 

В. 

— 

= 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

8 

3 

3 

Л 

3 

3 

0 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

9 

— 

9 

81/, 

8 

ТУа 

7 

бу2 

6 

9 ^ 

9 

8 

щ. 
7 

бу2 

8 

7 

6'/2. 

6 

5% 

5 

5 

я 

9,47 

8,44 

7,48 

6,57 

5,72 

4,94 

3,74 

46,36 

10,56 

9,47 

1,48 

6,5 7 

5,72 

4,94 

44,73 

7,48 

5,72 

4,94 

4,20 

3,86 

3,22 

2,92 

2,92 

35,26 

№ моделышго дереиа, иа-

звапіс .м стнпстп п гсогра-

flin'iecKOc положепіеі тол-

щшпі, высота п возрастт. 

дерева. 

М 13. 

Близъ г. Сургута. 
61°20'С. ш., 4 3 о 2 0 в . д. 

3 В., 18 арш., 156 л. 

Діаыетръ на серед.— /г. 

ЧІІСЛО слоеві. на % в.—24. 

'№ 14. 

Тамъ-же. 

4 в., 18 арш., 118 л. 

№ 15. 

Тамъ-же. 
4 в., 23 арш., 166 л. 

Діаметръ на соред.—Зв. 
хІисло слоевъ на%в.—9. 

№ 1(5. 

Тамъ-же. 

5 в., 18 арш., 179 л. 
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Л» моделыіаго дерева, иа-
аіііііііс м стпости и геоі-ра-
фпчсское иолпженіе, тол-
щппа, высота и возрастъ 

деревп. 

Л« 17. 

Тамъ-яге. 

5 в., 23 арш., 160 л. 

Діам ірънасеред.—3}$в. 

Чпсло слоевъ на%в.—8. 

. 18. 

Тамъ-же. 

6 в., 20 арш., иі г. 

Л1» 19. 

Тамъ-же. 

6 в., 26 арш., 275 і . 

Діалетрънасеред.—4% в. 

Чисдо слоевъ па %в.—22. 

Лго 20. 

Тамъ-же. 
7 в., 22 а р ш . , 200 л. 
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№ модвдьнаго дсреиа, на-
ввалі .м стіюстп п геогра-
фпчоское ііиложеніе, тол-
щшіа, нысоти и позрастъ 

дерічіа. 

Л? 21. 

Тамъ-жс. 

7 в., 26 арш., 298 л. -

Діаметрънассфед.—5^ в. 

Число слоевъ н а ^ в.—28. 

№ 22. 

Тамъ-же. 

7% в., 26 арш., 250 л. 

Діаметръ на серед—6в. 

Число слоевъ на % в.—20. 

Л» 23. 

Тамъ-же. 

8 в., 25 арш., 190 п. 

№ 24. 

Тамъ-же. 

9 в., 26 арш., 290 л. 

Діаметръііасеред.—б^в-

Чпсло слоев-і> п a % в.—24. 
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Л° модмыіаго дерева, ІІІІ-
•.шаніе м стностн п геогра-
фпчсское ііоложеиіе, тол-
іцнпа, высота ц возрастъ 

дерева. 

S 1 3 

h5^ 

№ моделыіаги дерева, на-
зваиіс містіюсти н гсогра-
фАчсскоо ігодожевіе, тол-
щшіа, высота п возрастъ 

дсрева. 

М 25. 

Тамъ-же. 

9% в., 24 арш., 190 л. 

Л» 26. 

Тамъ-же. 

Ю1^ в., 2Щ арш., 206 л. 

Л» 27. 

Близъ пароходцой 
пристанп Нижне-

Лямпнской. 

.61о20' с. ш., 41о30' в. д. 

1% в., 2-4 арш., 210 л. 

Ціаметрънас р д.—Щъ 

•[ІІС.ІО слоевъна ^и,—18 

М 28. 

Близъ пароходной 
прист. Сытоминой. 
61о201 с. ш., 41° в. д. 

Ьу2 в., 19 арш., 230 л. 

Діамитръпасерод.—4%в. 

Число слоевъ на % в.—9. 
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2 , і і 

3 % І 1,61 

3 | 0,47 

; 13,30 

№ 29. 

Тамъ-же. 

6% в., 21 арш., 216 я. 

Л і а м еіръ н a copeд.—Ь% в 

Чпсло слоевъ на ^в.-^П. 

Ло 30. 

Тамъ-же. 

% в„ 21 арш., гнилая 

№ 31. 

Тамъ-яге. 
8^ в., 24 арш., 270 л. 

Д і аметръ на серед. —б^в 

Число сдоевъ на % в.—13 

№ 32. 

Р ка Коликъ-еганъ 
въ нижнемъ теченіи, 
на л вомъ берегу, 
въ сосиовомъ бору 

бІ^О' с. пі., 4805' в. д. 

6% в., 24 арш., 136 л. 
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.V миделыюго дерева, іш-

. званіе м стпостн п reorpn-

фнческое положвше, тол-

щіпіа, ш.ісота п возрасті. 

дерева. 

Лг° 33. 

Р ка Коликъ-еганъ, 
ла оі вомъ берегу, 
близъ устья p. Afl-

Коликъ-егана. 
61US0' с. ш., 48°20• в. Ц. 

6 в, 27 арш., 292 г. 

Діаметръпасеред—4:34в. 

Число с.гаевъ па ^ в.—36. 

М 34. 

Тамъ-же. 

7 в., 28 арш., 262 г. 

Діаметръ на серед.—5 в. 

Число слоевъ на ^в.—26. 

Л* 35. 

Тамъ-же. 

8 в., 27 арш., 298 л. 

Діамотрънасоред.—5^в, 

Число слоевъ на ^ в.—38. 

№ 36; 

|Въ бассейн р. Пе-
лыма. 

61035'с.ш., ЗО^Св. д. 

8 в., 28 арш., 163 г. 

Разстояніе блшкайиінхъ 
восьми двревъ, въ арш. 
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34,3 7 

7,48 

7,02 

6,57 

5,72 

4,56 

4,56 

3,86 

2,2.7 

42,04 

№ моделышго дерова, па-

звапіе м стиостп и гсогра-

фичеокое ішоженіе, то.і-

щііті, высота п BoapacT'i. 

дерева. 

Л? 37. 

Р ка Аганъ. 
61о40'с. ш., 44о30'в. д. 

8 в., 19^ арш., 167 л. 

№ 38. 

Р ка Назымъ. 

62° с. ш., 37о30' в. д. 

8 в., 24 арш., 175 л. 

№ 39. 

Р ка Кулъ-еганъ, 
близъ ю. Лукунтухъ-
пуголъ, въ сосно-

вомъ бору. 
62° с. ш., 51°20' в. д. 

%]{ в., 26 арш., 246 л. 

№ 40. 

Тамъ-же. 

10 в., 26 а р і и . , 280 л. 

Л̂» 41. 

Р ка Коликъ-еганъ, 
близъ ю.Лумъ-еганъ-
пуголъ, въ сосно-

вомъ бору. 

62° с. ш., 48035' в. д. 

S'/a ІІ., 24 арш., 179 л. 
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1 Л° моде.іыіаго дерева, иа-

звавіе м стностп п гсогра-

і фическо іюложриіо, тол-

щина, высота п возраст/. 

дерева. 

№ 42. 

Р чкаМ.-Атлымская. 

62о10' с. ш., Зб^О' в. д. 

11 в., 22% арш., 315 л. 

№ 48. 

;Р ка Коликъ-еганъ, 
йоіизъ ю.Сунэ-егаііъ-
: пуголъ, въ сосно-

вомъ бору. 

1 62o20 , с. ш., 48о30' в. д. 

8 ^ в., 23 арш., 280 л. 

№ 44. 

Р ка Лобсннья. 

62о30' с. ш., 29о50' в. д. 

8 в., 26% арш., 177 л. 

Разстояні б і и ж а й ш и х ъ 
восьми деііевп>, в'ь арпі. 

!» fi П 
!) " 1) 

2 ,1 « 

^ 
№ 45. 

Р ка Сосва, близъ 
юртъ Игрюмскихъ. 

63012' с. ш., ЗЗ о 50' в. Д. 

13 в., 23 арш., 312 л. 

№ 46. 
Тамъ-же. 

16 в., 35 арш., 230 л. 
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№ модельнаго дерева, на-

званіе м стлостп и геогра-

флчеекое положенів, тол-

щина, высота и возрастъ 

дерева. 

к 47. 

Тамъ-же. 

3 в., 17 арш., 100 л. 

№ 48. 

Тамъ-же. 

4 в., 21 арш., 127 л. 

№ 49. 
Тамъ-же. 

5 в., 19 арш., 112 л. 

Л« 50. 

Тамъ-же. 

7 в., 21 арш., 198 л. 

Кг 5 1 . 

Тамъ-же. 

9 в., 23 арш , 273 г. 
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№ модслыіаго дерсвп, на-

вввніе м стііостн и геогра-

; фическое положеніе, т»л-

1 щппа. пысита u во&раогь 

дереиа. 

№ 52. 

Тамъ-же. 

Щ'ЪІ 25^арш., 253 г. 

№ 53. 

Тамъ-же. 

, 13 в., 23 арш., 310 л. 

А1» 54. 

Р чка Аныевская, 
на правомъ берегу, 

въ 5 вер. отъ ю. 
Аныевскихъ, въ 
сосновомъ бору. 

1 V 

6Zc10'c. ш., ЗЗо10'в.д. 

6 в., 20 арш. 

№ 55. 

іР ка Волья, на л -
йомъ бсрсгу, въ 25 в. 
іотъ устья, ВЪ СОСІІО-

вомъ бору. 

в3015'с.ш., ЖЗО^. д. 
9 ІІ., 23 а р ш . 
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№ модслышго дер і, па-

зішіііе и отиостя п геогра-

фнческов положені , тол-

іцина, высота ц возрастъ 

дерева. 

Хо 56. 

Р ка Сосва, на л -
вомъ берегу, ниже 
с. Сартынышскаго, 
въ 5 вер., въ сос-

повомъ бору. 

вЗс30' с. ш., 32o30• в. л. 

6 в., 21 арш., 167 л. 

Разстояніе ближаййшхъ 
восьми деревъ, въарш. 

з ;; і2 

7 ^ - 7 

8 | в 

№ 57. 

Р ка Казымъ, юрты 
Мазьяискія. 

63 0 4() ' с. ш., 36° в. д . 

+3., в., 23арш. 

Л^ 58. 

Тамъ-же. 

6 в., 19 арш. 

Jsg 59. 

Тамъ-же. 

Щ, в., 24 арш. 
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Л» моделыіаго дереіш, иа-

аііііиіс л стиистп п геогра-

фпческос положепіе, тол-

ЩННІ , высота п позріістъ 

дерева. 
О •S' 

Л: Йодельнаго дерева, иа-

вваніе .м стиостп и reorpa-

фнческое полплісиіе, тол-

іцшпі, высота п вовраоіъ 

дерева. 
О * 

№ 60. 

Тамъ-же. 

llh в., 20 іірш. 

№ 61. 

Р ка Казымъ, юрты 
Выргпііскія. 

бЗ0^)' с. in., 36о40' в.д. 

4% в.,' '24 арш., 205 л. 

Л І 62. 

Тамъ-же. 
9% і!., 24 арм. 

1 

о 

3 

4 

В. 

1 

2 

3 

4 

5 

б 

в. 

1 

2 

3 

4 

5 

В. 

3 

з 
3 
3 

8 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

» 

3 

3 

3 

з 
3 

9 

1 

6% 

5% 

А 
6 

ьгА 
5 

4 

зу2 

9'/2 

Ч 

6У2 

6,5 7 

5,32 

3,86 

2,86 

1,60 

19,71 

5,32 

4,5 6 

4,20 

3,53 

2,02 

1,87 

1,02 

2:І , І2 

10,55 

8,95 

7,95 

7,02 

4,93 

4,20 

№ 63. 

Тамъ-же. 
10 в., 24 арш. 

Л° 04. 

Р ка Казымъ, ю. 
Лоботъ-сапъ. 

63о40' с. ш., 37° в. д. 

6 в., 16 арш., 275 л. 

A1» Go. 

Тамъ-Яіе. 

7К в., 16 арш. 
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К е д р ъ . 

.V' 60. 

Р ка ІОгаиъ. 

5 o 3 0 , с. ш „ 4 3 o 3 0 , в . Д. 

9 м., 30 а р ш . , 265 л . 

№ 07. 

КіевскШ еганъ. 
59с40'с.ш.,49о50' в. д. 

8% в., 30 арш., 182 г. 
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1 № моделыіаго дерева, па-
звапіе м стности п гепгрі-

; фпческпе положепіс, тол-
щпна, высота и возрастъ 

дерева, 

№ 68. 

Тамъ-же. 
59о50' с. ш., SO^O' в. д. 

6 в., 28 арш., 192 г. 

М 69. 

Тамъ-же. 
11^ в., ІМ арш., 260 л. 

Хі 70. 

Пеховской-еганъ. 
; 59о50' с. ш., 49о20' в. д. 

6 в ч 30 арш., 218 л. 

П 71. 

Тамъ-жё. 
Щ в., 34 арш., 209 л. 
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№ моделыіаго дорева, иа-
зваиіо м стпостіі u гсогра-
фическпе положеіііе, тол-
щппа, высота л возрастъ 

дерева. 

^» 72. 

Калымскій еганъ. 

59о50' с. ш., 48о40' в. д. 

6 в., 30 арш., 148 л. 

М 73. 

Тамъ-же. 
8% в., 29 арш., 139 л. 

Л» 74. 

Высъ-еганъ. 
60° с. ш., 48о40' в. д. 

6 в., 28^ арш.. 141 г. 

№ 75. 

Тамъ-же. 
11 в., 33 арш., 136 л. 
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№ модельнаго дерева, на-
1 звапіс л стпоета и геогра-
і фическое положеніе, тол-

щппа, высота и возрастъ 

дерева. 

№ 76. 

' Назинскій еганъ. 
і 60°10' с. ш., 49° в. д. 

• 8% в., 33 арш., 194 г. 

Д іаметръ на серед.—6%в, 

, Чпслослоевъ на ^8 .-22 . 

ХІ 77. 
1 

Панковскій еганъ. 
1 60о10' с. ш., 48о10' в. Д. 

6 в., 24 арш., 108 л. 

№ 78. 

Тамъ-же. 
1іу2в., 28^арш., 130 л.' 

№ 79. 

Близъ с. Криволуц-
каго. 

бОЧб' с. ш., 48045' в. Д. 

10^ в., 30 арш., 145 л. 
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№ моделышго дерева, па-
ЗНІШІС м стпостп и геогра-
^пческое положеиів, тол-

щшіа, иысота п позрастъ 

дерева. 

М 80. 

Р ка Юганъ. 
60о15'с. ш., 43о10'в. д. 

10 в., 30 арш., 270 л. 

№ 81. 

Назинскій еганъ. 
60о20' с. ш., 49о30' в. д. 

6 в., 28 арш., 171 г. 

-

№ 82. 

Тамъ-же. 
12 в., 37^ арш., 189 л. 

№ 83. 

Ларинскій еганъ. 
60о20' с. ш., 47о20' в. д. 
6 в., 221/2 арш., 156 л. 

і 
-
•_1 

І" 
с 
о 

f 

1 

2 

:! 
4 

6 

7 

В. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

В. 

1 

2 

3 

4 

5 

В. 

4 
л 

£ 
ев 

S 
ч: 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

7 

3 

3 

3 

3 

8 

3 

8 

3 

3 

!(% 

3 

3 

3 

3 

3 

у2 

а 
| 

Ф 
Й 

R 

6 

ъ% 
5У2 

5^ 

4% 

ЗУ2 

щ 
3 

12 

11 

10% 

10 

8% 

7 

6У2 

6 

5% 

6 

5% 

4У2 

4 

ш 

f= 

a 

5̂ Ь 
о-е< 

4,20 

3,86 

3,5 3 

3,22 

2,сз 

1,43 

1,23 ! 

0,75 

20,85 

1 ,83 

14,14 

13,51 

11,69 

11,11 

8,95 

5,72 

4,93 

4,20 

4,41 

95,49 

4,20 

8,86 

8,22 

2,3 6 

1,87 

1,40 

16,91 

22 



— 5G — 

Л» модслі.наго дерева, ин-

в в ш е м стііости п геогра-

фпчсское ноложепіе, тол— 

' іцппа, высота п возрастъ 

дерева. 

№ 84. 

Тамъ-же. 
10 в., 28^ арш., 152 г. 

№ 85. 

' Тамъ-же. 
7 в., 31 арш., 257 л. 

Разртояні ближайшихъ 
восьми д(!ревъ, въ арш. 

lu 3 15 7 Ж С 

і ф . 

ЖІ 86. 

Тамъ-же. 
9 в., 33 арш., 287 л. 

Разстояніе блпжайшпхъ 
восьмп деревъ, въ арш. 

19 ^ 1 12 

* LU * " 
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К» S7. 

Тамъ-же. 
' 10 в., 34 арш., 260 л. 

! Разстояпіе блилсайишхъ 
восьми деревъ, въ арш. 
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№ міцмміаі '» дсрева, на-

зваіііе м стностп п геогра-

фическое положеіііе, тол-
• 

щппа, высота п позрастъ 

дерева. 

№ 88. 

Тамъ-же. 
12 в., 39 арш., 260 л. 

Разстояиіе блиліайшихъ 
восьми деревъ, въ арш. 

21 ! ' 12 
с Ж 1 5 

12 I, 7 

М 89. 
Тамъ-же. 

16 в., 38 арш., 285 л. 

Разстояніе ближайшихъ 
восьми деревъ, в-і. арт. 

1 1 * > 2 1 

*ъ 

№ 90. 

Калымскііі еганъ. 
60°35' с. ш., 4705' в. д. 

6 в'., 30 арш., 205 л. 

Стволъчистыйдо12арш., 
на строевой мат ріалъ 

годенъ до 18 арш. 

№ 91. 

Тамъ-^ке. 
10 в., 34 арш., 186 л. 
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№ модслі.шіго дерева, на-

;)шші и стностп и геогра-

фическое подоженіе, тол-

щппа, высота п возрастъ 

дерёва. 

М 92. 

Близъ с. Юганскаго. 
6 0 о 4 9 ' с. ш . , 4 3 0 2 1 ' в . д . 

ЮУг в., 33 а р ш . , 227 л 

№ 93. 

Лекрпсовъ еганъ, 

60о50' с. ш., 4605' в. д. 

6 в., 28 арш., 153 г. 

Стволъчпстыйдо 12арш., 
на строевой матеріалъ 

годенъ до 18 арш. 

М 94. 

Тамъ-же. 
60о50' с. ш., 46Q5/ is. д. 

9 в., 30 арш., 151 г. 

№ 95. 

Самаровская дача, 
на правомъ берегу 
Иртыша, ниже с. Са-
маровскаго въ 4 в. 
б 0 о 5 0 ' с. ш. , 3 8 0 4 5 ' в . д . 

IO'/J в. , 3 3 а р ш . , 181 Г. 
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№ моделыіаго дорева, на-

зваиіе м стіюсти, геогра-

^пческое иоложепіе, тол-

щпиа, высота, п в о з р а т . 

дерева. 

Лг« 96. 

Покурскій материкъ. 
61° с. ш., 45о30' в. д. 

6 в., 27 арш., 273 г. 
Д і аметрт. п а серед—4^в. 
Чиело слоевъ на^в.—46. 

№ 97. 

Тамъ-же. 

7 в., 31 арш., 212 л. 
Діаметръ на серед.—5 в. 

Число слоевъ на ^ в.—18. 

№ 98. 

Тамъ-же. 
7 в., 33% арш., 216 л. 

Пзъ дерева выйдетъ 

бровно 12 арш. Ь% верш. 

№ 99. 

Тамъ-же. 

8 в., 31 ар., 193 г. 
Изъ дерева выйдетъ 

оревно 12 арш. 6 верш. 
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№ ыодедыіаго дерева, на-

звапіе М СТНПСТІІ п геогра-

фпческое іюложиііе, тпл-

щпші, высота и воврастъ 

дерева. 

№ 100. 

Тамъ-же. 
8 в., 34 арш., 214 л. 

Діаметръ на серед.—6в. 

; Число слоевъ н а ^ в . — 1 9 . 

№ 101. 

Тамъ-же. 
8% в., 35 арш., 263 г. 

Діаметръ на серед—6 в. 

Число слоевъ н а ^ в . — 2 0 . 

•М 102. 

Тамъ-же. 
і 9 в., 34 арш., 260 л. 

Діаметръ н а с е р е д — б ^ в . 

Число слоевъ п а ^ в . — 1 8 . 
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№ модельиаго дерева, иа-

звапіе м стпости п геогра-

((шческое гіоложеніе, тол-

щиію, высота и возрастъ 

дерева. 

№ 103. 

Тамъ-же. 
9 в., 34 арш., 244 г. 

№ 104. 

Тамъ-же. 
9 в., 35 арш., 258 л. 

Діам тръ на серед—6 в. 

Число слоевъ на%в.—27. 

• 

№ 105. 

Тамъ-же. 
9 в., 35 арш., 268 л. 
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№ моделышго дерова, на-

зваиіе м стііостп и геогра-

фпческое положепіе, тол-

щіпіа, высота и возрастъ 

дерева. 

М 106. 

Тамъ-же. 
9 в., 35 арш., 200 л. 

И з ъ дерева в ы й д е п . 
бровио 18 арш. 6 верш. 

№ 107. 

Тамъ-же. 
Щ в., 34 арш., 239 л. 

Діам тръ насеред,—б^в. 

Число слосвъ na'/gB.—12. 

№ 108. 

Тамъ-же. 
9% в., 'ді% арш., 259 л. 

Діахгетръ насеред.—6%в. 

Чпсло слоевъ на % в.—22. 
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, JM» моделышго дерева, на-

звапіе м стпостп и геогра-

^пческое положеніе, тол-

щина, высота п возрастъ 

дерева. 

№ 109. 
Тамъ-же. 

9% в., 3 4 ^ арш., 268 л. 

Діаметръ п а с е р е д — 6 % в . 

Число слоевъ на % в.—22. 

М цо. 
Тамъ-же. 

10 в., 34 арш., 257 л. 

Діаметръ на серед.—7 в-

Чпсло слоевъ н а ^ в . — 1 4 

№ 111. 
Тамъ-же. 

Ю в., 35 арш., 273 г. 
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Лі моделышго дерева, па-
зваиіе м стіюстп и гсогра-
фпческое ііоложеніе, тол-
ЩІІІІН, высота и возрасп. 

дерсва. 

№ 112. 

Тамъ-же. 
10 в., 7% арш., 220 л. 

Изъ дерева выйдетъ 
бревно 15 ар., Щ верщ. 

М 113. 

Тамъ-же. 
Щъ., ЗіУаарш., 260л. 

№ 114. 

Тамъ-JKe. 
ЮУг в., 36 арш., 263 г. 

Ліаметръ насеред.—7^в. 

Число слоевъ на %в.—17. 
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№ модельнаго дерсва, на-
зваіііс м стиостіі п геогра-
фическое ІІОЛОЖСИІС, тпл-
щнпа, высота и возрастъ 

дерева. 

№ 115. 

Тамъ-же. 
11 в., 33 арш., 250 л. 

Діамотръ па серед.—8 в. 

Число слоевъна^в.—14. 

№ 116. 
Тамъ-же. 

11 в., 37 арш., 265 л. 

Діаметръ па серед—8 в. 

Чпсло слоевъ на^в.—30. 

№ 117. 

Тамъ-жв. 
11 в., 87% арш., 251 г. 

Діаметръ иасеред.—7%в. 

Чпсло слоевъ па^в.—15. 
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№ ыоделыиго дерела, ші-
зііапіе и стіюстн п геогра-

фпческое полонсеніе, тол-

щіпіа, высота п возрастъ 

дерева. 

П 118. 

Тамъ-же. 
11У2 в., 35 арш., 268 л. 

. . 

I 

№ 119. 
Тамъ-же. 

11% в., 39 арш., 264 г. 

Діаметръ п а с е р е д — 8 % в . 

Чнсло слоевъ п а ^ в . — 1 6 . 

№ 120. 

Тамъ-же. 
12 в., 35 арш., 210 л. 

Пзъ дерева выйдетъ 
бревно 15 ар. 8% верш. 
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№ ыодельнаго дорева, na-
зватііе м стпости п геогра-

йіпческое положеніе, тол-

щппа, высота и возрастъ 

дерева. 

№ 121. 

Р ка Вахъ, на пра-
вомъ берегу. 

б] 0 15 ' С.Ш., 50o30 , в. д. 

10% в., 29 арш., 238 л. 

Діаметръ на серед.—7 в. 

Чнсдо слоевъ на % в.—12. 

Ш 122. 

Близъ г. Сургута. 
61 о 20'с. ш., 43 о 20'в. д. 

10 в., 31 арш.. 179 л. 

№ 123. 

Р ка Аганъ. 
б1 о 40'с. ш., 44 о 30 'в . д. 

10 в., 21 арш., 265 л. 

№ 124. 

Р ка Тромъ-юганъ. 

61о40' с. ш., 43 c30 , в. д. 

7% в., 24 арш., 87 л. 

№ 125. 

Близъ с. Кондин-
скаго. 

62 012' с. ш., 35 0 5' в. д. 

10 в., 30 арш., 136 л. 
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№ мпделытго дерева, іш-
званіе м стности п геогра-
фпческое подож ніе, тол-
щппа, иысота п возрастъ 

дерева. 

№ моделышг» де])ева, на-
звапіе м стііостп ц гепгра-
фпческое положеиіе, тод-
щіша, высота н возрастъ 

дерева. 

№ 126. 

По л вую стороиу 
Вандымскаго сора, 
въ 5 верст. отъ ю. 
Яганъ-куртъ, въ 
материк , на сугли-
нистой почв , въ 
см шаыиомъ на-

сажденіп. 
62012' с. ш., 3505' в. д. 

10^ в., 27 арш., 292 г. 

№ 12 I . 

Р. Сысъ-консъ-я, 
на л вомъ берегу, 
въ 5 вер. отъ устья. 
63° с. ш., 33025' в. д. 

6 в., 21^ арш. 

№ 128. 

Р ка Волья, на л -
вомъ берегу, въ 
70верст. отъустья, 
въ см шанномъ на-

сажденіи. 
63°15' с ш. 

12 в., 30% арш. 

т 
10 

9 

8 

7 

5 

5% 

4% 

і 

2% 

10 

9% 

9 

щ 
7 

6 

3% 

13,51 

12,28 

11,69 

9,47 

7,48 

5,72 

2,92 

0,95 

64,02 

3,86 

3,53 

2,63 

2,36 

1,87 

0,53 

U , 7 8 

12,89 

11,69 

10,55 

9,47 

8,44 

7,02 

5,72 

4,2"0 

1,18 

№ 129. 

Р ка Казымъ, ю. 
Лоботъ-санъ, 

бЗо40' с. ш., 37° в. д. 

7 в., 25 арш. 

№ 130. 

Тамъ-же. 
5 в., 16% арш. 

№ 131. 

Станція Новая на 
Оби, въ см шаи-
номъ насажденіи. 
65° с. ш., 34015' в. д. 

6 в., 18 арш„ 259 л. 

Л̂о 132. 
Близъ с. Мужей. 

65° с. ш . 

8 

3 

3 

3 

3 

щ 
3 

% 

Гідб 

№ 133. 

Р ка Юганъ. 
60о15'с. ш., 43с10'в. д. 

8 в., 33 арш., 260 л. 

Е л ь. 

№ 134. 
Пихта. 

Тамъ-же. 
7 в., 33 арш., 185 л. 
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1 .-. 

№ моделыіаго дереіш, па-

зтіпіе м стностп п гсогра-

фпчсское пололіспіе, тол-

іцниа, выспта ц возрастъ 

дерева. 

№ 135. 

Близъ с Криво-
луцкаго. 

60 о 15'с. ш., 48 0 45'в. д. 

7% в., 39 арщ.', 121 г. 

№ ізб. 

Пихта. 

Тамъ-же. 
бУа в., 33 арш., 125 л. 

№ 137. 

Близъ с. Юганскаго. 
60 о 49' с. ш., 43 0 21' в. д. 

7% в , 36 арш., 143 г. 

№ 138. 

Пихта. 

Тамъ-же. 
6 в., 30 арш., 142 г. 

М 139. 

Близъ с. Самаров-
скаго. 

60о50' с. ш., 38 045' в. Д. 

7 в., 28 арш., 113 л. 

№ 140. 

Тамъ-же. 
9% в., ЗЗУа арш., 170 л. 

г^ 
a 
о 

а-і -
о 

о 

1 

-2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Г.. 

ы 
ь<з 
я 

^ 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

14% 

a 
04 
а> 
П 

и 

и: 

9!/s 

9 

8У2 

8 

ГА 

к 
6 

5% 

5 

РЗ 

t 5 tr 

о>в< 

• 

10,55 

9,47 

8,44 

7,48 

6,14 

4,9 3 

4,20 

3,63 

4,59 

59,33 

№ ыоделышго дерова, на-

звііше .лі стпостп и геогра-

фическое шіложеніе, тол-

щнпа, высота н возрастъ 

дерева. 

Лг« 141. 

Тамъ-?ке. 
10^ в., 42 арш., 155 я. 

М 142. 

Тамъ-Hte. 
10% в., 38/, арш., 100 л. 

№ 143. 

Тамъ-яге. 
14 в., 36 арш., 127 л. 

Л^ 144. 
Р ка Бахъ. 

61015' с. ш., 30°50' в. д. 

7^ в., 36 арш., 170 л. 

Діаметръ на серед.—5 в. 

Число слоевъ на^в.—23. 

Лго 145. 

Близъ г. Сургута. 

б1о20' с. ш., 43 о20' в. д. 

14% в., 43 1 ^арш., 158 л. 

№ 146. 

Пихта. 
Тамъ-же. 

8 в., 28 арш., 92 г. 

й 
о -

о. 
О 

О 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

В. 

a 
Й 
П 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

а 

м 

£ 

7% 

6% 

61/а 

6 

5% 

5К 
5 

4% 

354 
2 % 
2 

П 

Й d 

0 > ^ ; 

1 

f 

і 
6,57 

5,32 

4,93 

4,20 

3,53 | 

3,22 

2,92 

2,36 

1,23 ! 

0,88: 

0,зз 

:(:., in 

1 



— 64 — 

№ моделышго дерева, на-
зпапіе ы стпостц ІІ геогра-

шпчсское іюложсшс, тол-л 

щііна, высота п возрастъ 

д рева. 

Л» 147. 
Р ка Аганъ. 

61 о40'с. ш., 4 і о 3 0 ' в . д. 

Щ в., 24 арш., 120 л. 

Л? 148. 

Р ка Тромъ-юганъ. 
б І ^ С с . ш., 43 о30 ,в. д. 

6 в., 27 арш., 113 л. 

№ 149. 

Близъ с. Кондин-
скаго. 

62012' с. ш , 35 05' в. д. 

9 в., 32 арш. 

№ 150. 
Тамъ-же. 

Ш/гВ., 40% арш., 136 л. 

t= 

-

1 
о 
Ч ̂ tn 

1 

2 

Н 

4 
5 

6 

7 

s 

» 

1!. 

S 
^ 
ьз 
м 
й 

в 

й 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

5 

Лиетвенниі 

М 154. 
Лиственшща. 

Близъ с. Криво-
луцкаго. 

60о15' с. ш., 48045' в. д. 

Щ в . , 37%арш., 185 л. 

s 
0) 

» j j 

&. 

St 

9 

8% 

7У2 

7 
6% 

5 

4 

3 

2 

ца 

ср 

Й t ' 

J ь 

9,4 7 

7,95 

6,57 

5,72 

4,94 

3,86 

2,92 

1,87 

1,05 

0,26 

44,61 

№ иоделыіаго дсрева, па-
звапіе м стностп u геогра-

фпческос положсню, тол-
* щіпіа, высота п возрастъ 

дерева. 

№ 151. 

Пихта. 

Тамъ-же. 
ЬУ2 в., 24 арш., 74 г. 

№ 152. . 

Р ка Сосва, на пра-
вомъберегу, ниже 
ю. Сарадейскпхъ 
въ 5 вер., въ см -

. шанномъ насажд. 
63015' с. ш., 31° в. д. 

9 в., 34 арш., 122 г. 

Разстояніе блпжайшихъ 
восьыи деревъ, въ арш. 

16 * 4 
8 Ж 1 0 

17 1 7 8 

Л^ 153. 

Р ка Ляшшъ, ка 
л вомъ берегу, y 

ю. Ясонскпхъ. 
64o30 , c. ш., 30o25 , в. д. 

8 в., 24 арш., 89 л. 

ьч 
=3 
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£ Сч 
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3 
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3 
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3 

8 

3 

3 
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d 

to 
n 
t4 
c . 
| 
=3 

- : 

9 

8% 

7% 

7 

6% 

6 

5% 

4% 

зу2 
3 

71/2 

7 

6 

5К 
4 

3 

2 

— 

s 
g g 

S ^ 
o>S< 

9,4 7 

8,44 

7,02 

5,72 

4,94 

4,20 

3,53 

2,36 

1,43 ; 

0,81 

47,92 

6,57 

5,72 

4,20 

3,22 

1,87 • » , " 

1,05 

0,31 

22,94 

* 

и лиетвенныа породы. 

№ 155. 

Осина. 

Тамъ-же. 
8 в., 30 арш., 65 л. 
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№ моделыіаго дерева, иа-

зваиіе м отлостп » геогра-

фпчсское шиоигеніе, тол-

• щппа, высота п возрастъ 

дерева. 

№ 156." 

Рябина. 

Тамъ-же. 
2% в., 6 арш., 40 л. 

№ 157. 

Черемуха. 
Тамъ-же. 

4 в., 9 арш., 50 л. 

№ 158. 
Рябина. 

Близъ с.Югаискаго. 
б0о49'с. ш., 43°21'в. д. 

1% в., 7'/2 арш., 42 г. 

Л« 159. 

Черемуха.' 
Тамъ-же. 

2% в., 12 арш., 36 л. 

JV» 160. 

Береза. 
Тамъ-же. 

5 в., 29 арш., 100 л. 

М 161. 

ІЗереза. 
Р ка Бахъ. 

61° с. ш. 
і% в., 60 л. 

Л» 162. 

Лнственшща. 
Близъ г. Сургута. 

1 61о20' с. ш., 43о20' в. д. 

9У2 В., 28 арш., 254 г. 

т 
о 

1 — 

о 
о 
Щ 1? 

a 

cd 

5 

3 

CQ 

kg 

і 
я -

№ модельиаго дерева, на-

зпавіе л стиостп п геогра-

фп?ескоо положеніе, тол-

щппа, высота и возрастъ 

дерева. 

М 163. 

Береза. 
Тамъ-же. 
3% в., 63 г. 

№ 164. 

Листвешгаца. 
Близъ пар. пр. Ля-

минской. 
61о20'с. ш., 41о30'в. д. 

7^ в., 27 арш., гнилая. 

№ 165. 

Лиственница. 

Р ка Аганъ. 
61о40' с. ш., 44o30, в. д. 

8 в., 21 арш., 188 л. 

Х« 166. 

Лиственница. 
Близъ с. Кондин-

скаго. 
62012' с. ш. 

12^ в., 34 арш., 282 г. 

№ 167. 

Лиственница. 
Р ка Казымъ, 
ю. Мазьянскія. 

63о40' с. ш., 36' в. д. 
7У2 в., 251/2 арш., 180 л. 

X» 168. 

Береза. 
Близъ с. МужеЙ. 

65° с. ш. 
3% в., 80 л. 

о 

о 
о 2 
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р 
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71/, 

э 
а 

і 

Щ 
6% 

Ъ% 

ь% 
5% 

41/2 

3% 

2У2 

1% 

Щ 
Щ 
6 

5^ 

4% 

Щ 
4 

Н 

pq 

IE 

6,57 

5,32 

3,86 

3,86 

3,22 

2,3 6 

1,43 

0,73 

0,12 

27,47 

6,57 

4,93 

4,20 

3,53 

2,вз 

2,11 

1,60 

25,5 7 
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Прилоэісеніе IV в. 

Таблицы хода роета л еа. 

Названіе м стности и геогра-

фическое положеніе. 

С о е н а. 

Р. Кіевскій еганъ. 

59о40' с. ш., 49о50 в. д. 

Близъ с. Криволуцкаго. 

60о15' с. ш., 48045' в. д. 

Р. Ларинскій еганъ. 

60с20' с. ш., 47o20• в. д. 

б О ^ ' с. ш., 43035, в. д. 

Въ бассейн р ки Югана. 

60о30' с. ш.. 44° в. д. 

Р ка Вахъ. 

61° с. ш., 47о30' в. д. 

Между p.p. Тапсуемъ и Пе-
лымомъ. 

бГіО' с. ш., ?,2с2о в. д. 

Близъ г. Сургута. 

б]о20 ; с. ш.. 43o20• в. д. 

g 
с 
р . 

і 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

11 

6 

12 

іоу2 

6 

9 

7 

7 

8 

9 

Щ 

10% 

8 

3 

4 

4 

5 

5 

0 

6 

В
ы

сп
та

 
въ

 
ар

іш
ш

ах
ъ

. 

30,5 

31,5 

30 

21 

25 

19 

25 

26 

26 

24 

26 

30 

18 

18 і 

23 

18 

23 

20 

26 

172 

174 

145 

164 

167 

250 

250 

260 

275 

275 

200 

161 

156 

118 

166 

179 

160 

141 

275 

20,20 

78,27 

15,50 

40,25 

— 

25,51 

33,9.3 

46,30 

44,73 

— 

35,20 

2,ое. 

7,оі 

7,59 

10,15 

11,15 

18,07 

19,53 

If 

5 s 

134 

267 

234 

134 

200 

156 

156 

178 

200 

211 

239 

178 

67 

89 

89 

111 

111 

134 

134 

С
ре

дп
іі

і 
п

ри
-

ро
ст

ъ 
р

ад
іу

са
 

вт
.л

п
л.

чн
м

ст
р.

 

0,78 

1,53 

1,01 

0,82 

1,20 

0,02 

0,02 

0,08 

0,73 

0,77 

1,19 

L i o 4 

0,43 

0,75 

0,5 4 

0,02 

0,0 9 

0,90 

0,50 



Названіе м стности и геогра-

фическое положеніе. 

Близъ пароходн. прист. Ля-
минской. 

6До20' с. ш., ІГЗО1 в. д. 

Близъ пароходн. пр. Сытоминой. 
(U c20' с. ш., 41° в. д. 

Р. Коликъ-еганъ. 
61°2 с. ш., 48 0 5' в. д. 

61 с30' с. ш., 48о20' в. д. 

В ъ б а с с е й н р . Пелыма. 

61 035' с. in., 30о10' в. д. 

Р ка А г а н ъ . 

61 о 40 с. ш.. ііа,ІО' в. д. 

Р к а Н а з ы м ъ . 

62° с. ш., 37o30 , в. д. 

Въ бассейн р. Кулъ-егана. 
62° с. ш., 51o20 , в. д. 

Въ бассейн р. Коликъ-егана. 
62° с. in., 48 035' в. д. 

§ 
О 
= . 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

pq 
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7 

7 

Ч 
8 

9 

91/, 

10% 

А 

Ъ% 

ъ% 
1% 

А 

6% 

6 , 

7 

8 

8 

8 

8 

9У2 

10 

8% 

н = 
с е 

22 

26 

26 

25 

26 

24 

24У2 

24 

19 

21 

21 

24 

24 

27 

28 

27 

28 

19^ 

24 

26 

26 

24 

і 

S м 

200 

298 

250 

190 

290 

190 

206 

210 

230 

216 

— 

270 

136 

292 

262 

298 

163 

167 

175 

246 

280 

179 

Is-

25,39 

26,5 7 

33,85 

30,41 

40,84 

46,73 

— 

27,73 

13,30 

21,96 

25,78 

40,07 

20,20 

21,85 

26,02 

34,3 7 

42,04 

— 

32,83 

50,80 

52,94 

34,53 

Д
ли

п
а 

р
ад

іу
са

 
въ

 м
п

лл
и

м
ет

р.
 

156 

156 

172 

178 

200 

206 

234 

161 

134 

156 

206 

150 

134 

156 

178 

178 

178 

178 

211 

222 

189 

С
ре

дн
ій

 п
р

п
-

ро
ст

ъ 
ра

ді
ус

а 
іп

.ы
н

лл
п

м
ет

р.
 

0,78 

0,53 

0,69 

0,94 

0,69 

1,08 

1,14 

0,7 7 

0,58 

0,72 

— 

0,76 

1,10 

0,46 

0,60 

0,60 

1,09 

1,06 

1,02 

0,80 

0,79 

1,05 



Названіе м стности и геогра-

фическоё положеніе. 

Р. Мало-Атлымская. 
62о10' с. ш , Збо40' в. д. 

Въ бассейн р. Коликъ-еганаі 

G2o20 , с. ш., 48о30' в. д. 

Р. Лобсинья. 
62 o30 , с. ш., 28°Ь0' в. д. 

Р ка Сосва, близъ ю. Игрюм-
скихъ. 

б З 0 ! ^ 1 с. ш., ЗЗ^^О' в. д. 

Р. Аныевская. 
63 012' с. ш., З З ^ О ' в. д. 

Р ка Волья. 
63 0 15' с. ш., 30о30' в. д. 

Близъ с. Сартыньинскаго. 

63о30' с. ш., 32о30 І в. д. 

Въ бассейн р ки Казыма. 

63 о40' с. ш., 36° в. д. 

б З ^ О ' с. ш., 36 о40' в. д. 

вЗЧО' с. ш., 37° в. д. 

о a 
о 
а . 
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43 
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56 
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59 
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65 
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6% 

71/. 

6% 
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В
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ш
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н
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22% 

23 

26% 

23 

35 

17 
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19 

21 

23 

ш 
23 

20 

23 

21 

23 

19 

24 

20 

24 

24 

24 

16 

16 

CO 

315 

280 

177 

312 

230 

100 

127 

112 

198 

273 

253 

310 
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— 

167 

— 

— 

— 

— 

205 

— 

275 

a ? 

72,'J.i 

36,11 

39,18 

2,87 

6,84 

10,22 

28,65 

44,28 

60,22 

94,2 3 

12,01 

35,81 

16,03 

10,82 

14,30 

24,72 

19,71 

23,42 

43,00 

69,38 

13,80 

21,56 

if 
G = 

A * 
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67 

89 
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— 
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— 
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— 
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и u f-

o 5 " 

0,7 8 

0,68 

1,00 

0,0 2 

1,55 

'0,6 7 

0,70 

1,00 
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0,3 7 

0,31 

0,83 
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— 

0,80 
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— 

0,37 

— 

— 

0,49 , 

~ ; 



Названіе м стности и геог 

фическое положеніе. 

К е д р ъ. 

Р ка Юганъ. 

59о30' с. ш., 43о30' в. д. 

Р. Кіевскій еганъ. 

59о40' с. ш., 49о50' в. д. 

59°о0' с. ш., 50о10' в. д. 

Р. Пеховг-кій еганъ. 

Ь9°Ь0' с. ш.. 49o^0, в. д. 

Р. Калымскій еганъ. 

59°50' с. ш., 48о40' в. д. 

Р. Высъ-еганъ. 

60° с. ш., 48o40, в. д. 

Р. Назинскій егаиъ. 

60° 10' с. ш., 49° в. д. 

Р. Панковскій еганъ. 

60о10' с. ш., 4S°10' в. д. 

Близъ с. Криволуцкаго 

60°15' с. Ш., 48045' в. д. 

Р ка Юганъ. 

б0о15' с. ш., 43° 10- в. д. 

Р. Назинскій еганъ. 

60о20' с. in., 49о30' В. Д. 

Р. Ларинскій егаиъ. 

60°20' с. ш... 47°20• в. д. 
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Названіе м стности и геогра-

фическое положеніе. 

Р ка Салымъ. 
бО^о' с. ш., 41 025' в. д. 

Р. Калымскій еганъ. 
60 о35' с. ш., 47 0 5' в. д. 

Близъ с. Юганскаго. 

б О ^ ' с. ш., 43 0 2Г Е. д. 

Р. Лекрисов-ь еганъ. 

60о50' с. ш., 46 0 5' в. д. 

Близъ с. Самаровскаго. 
60о50' с. ш., 38ЧЬ' в. д. 

Покурскій материкъ. 
61° с. ш., 45о30' в. д. 
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Назваиіе м стности и геогра-

фическое положеніе. 

Р ка Вахъ. 
61015' с. ш., SO^O' в. д. 

Близъ г. Сургута. 
61о20' с. ш., 43o•20, в. д. 

Р ка Аганъ. 
61 ^О' с. ш., 44о30' в. д. 

Р ка Тромъ-югаиъ. 
6104()' с. ш., 43о30' в. д. 

Близъ с. Кондинскаго. 
62012' с. in., 3505' в. д. 

Р. Сысъ-консъ-я. 
63° с. ш., 33025' в. д. 

Р ка Волья. 
63015' с. ш. 

Р ка Казымъ. 

63о40' с. in., 37° в. д. 

Близъ ст. Новой. 
65° е. ш.. 34015' в. д. 

Близъ с. Мужей. 
65° с. ш. 
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Названіе м стности и геогра-

фическое положеніе. 

Е л ь. 

Р ка Юганъ. 

60С1. с. ш., 43°10' в. д. 

> 

Близъ с. Криволуцкаго. 

60о15' с. in., 48045' в. д. 

Близъ с. Юганскаго. 

60о49' с. ш., 43021' в. д. 

Близъ с. Самаровскаго. 

60°о0' с. ш., 38045' в. д. 

Р ка Вахъ. 

e i ^ S 1 с. ш., 30o50, в. д. 

Близъ г. Сургута. 

61о20' с. ш., 43о20' в. д. 

Р ка Аганъ. 

61о40 с. Ш., 44030' в. д. 

Р ка Тромъ-юганъ. 

61о40' е. ш., 43о30' в. д. 
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Названіе м стиости и геогра-

фическое положеніе. 

Близъ с. Кондинскаго. 

62012' с. ш., 3505' в. д. 

Близъ ю. Сарадейскихъ. 

63° 15' с. ш., 31° в. д. 

Р ка Ляпинъ. 

64с,30' с. ш., 30о25' в. д. 

Лиетвенница и лиетв ыныя 
породы. 

(л.=лиетвеннііца, о.=осина, р.=ря-
бнііа, ч.=черемуха, б.=береза). 

Близъ с. Криволуцкаго. 

60о15' с. ш., 48045' в. д. 

Близъ с. Юганскаго. 

60о49' с. ш., 4:302Г в. д. 

Р ка Вахъ. 

61° С. ш. 
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Названіе ы стности и геогра-

фическое положеніе. 

Близъ г. Сургута. 

б1о20' с. ш., 43о20' в. д. 

Близъ парох. пр. Ляыинской. 

61о20' с. ш., 41о30' в. д. 

Р ка Аганъ. 

61ЧО' с. ш., 44о30' в д. 

Близъ с. Кондинскаго. 

62012' с. ш. 

Р ка Казымъ. 

бЗо40' с. ш.. 36° и. д. 

Близъ с. Мужей. 

65° с. т . 
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Приложенге V. 

Словарь н которыхъ техничеекихъ терминовъ. 
(.Многіе термйны объяснепы въ т кст самоіі кнпги). 

Барецъ—колотушка для сбнванія шиш къ съ кедровъ. 
Б а ш л ы к ъ — з а в дуетъ устропствомъ, посадкой и закидывані мъ невода 

и является главнымъ распорядителемъ работъ на тоняхъ. 
Б е з ъ п я т н а. На т хъ промыслахъ, гд им ется только одинъ садъ 

(прудъ, куда садятъ рыбу, чтобы сохранить е живой до заморозковъ), а нево-
дятъ два хозяина или н сколько артелей отъ одного хозяина, рыбу пятнаютъ, 
обр зая часть хвостового плавника.что даетъ каждой артели возможность отли-
чить свою рыбу. Рыбопромышленннкъ, не желающій пятнать рыбу, оговари-
ваетъ это въ условіи, выражаясь „безъ пятна". Въ такомъ илуча количество 
рыбы, выловленной разными артелями, опр д ля тся по расчету общаго колк-
чества на пай. 

Б р г о в о й неводноіі рабочіп—занятъ спеціально починкой и посадкой 
неводовъ. 

, Б и л о—часть колота (см. это слово). 

В шала, норыма — козла, на которыхъ выв шиваютъ невода для 
просушки. 

В ы п л а в а т ь песокъ—значитъ очистить его отъ карчъ и зад въ, ко-
торыя могутъ во время неводьбы изорвать неводъ. 

В ы щ и п а т ь неводъ—значитъ разр зать мер жу на полосы (частн) и 
сшить эти полосы такъ, какъ это нужно для невода. 

Г о л ецъ—островъ, образовавшійся отъ наноса песка, обнажающшся посл 
спада водъ. 

Г о р о д о в у ш к а , рыбалка—лодка, въ которой возятъ рыбу съ тони въ 
садъ; обыкновенно въ ней устранвается н сколько перегородокъ, д лящихъ 
лодку на отд леиія; въ каждое отд лені наливается вода и садится по сортамъ 
рыба. Гд отъ тон й путь къ саду cyxoit—ло земл , рыба отвозится въ садъ 
въ кожанныхъ „кошеляхъ", наполненныхъ водоіі н пом щающнхся на дрогахъ. 

3 а в е д н і е п р о м ы с л о в о е, станбкъ,—пунктъ, гд обыкновенно сгруп-
пированы постройки для приготовленія и хран нія рыбныхъ товаровъ, а также 
для пом щ нія рабочпхъ, хозяевъ и приказчиковъ. 

З а в е д ні н е в о д н о е—совокушюсть вс хъ матеріаловъ, потр бныхъ 
не только для устройства невода (мер жныя снасти, кибасы, наплавы), но и для 
пропзводства н водьбы (лодки, греби, весла). 

З а с т о й н а я вода—медленно сбывающая прибылая вода. 
3 ы б у н ъ—топкое, непроходимое м сто. 

И с т е к л о е я ^ р о і—неполное ядро (кедроваго ор ха). 
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Кайма—оленное пастбнще. 
К и б а с ъ—обожженная глиняная плитка. обшитая берестой; прикр пляется 

къ нпжней тетнв невода, какъ грузъ. Если иужно неводъ загрузить сильн , 
подропить, то привязываютъ больш кибасу, и наоборотъ, когда нужно сд лать 
неводъ бол е легкимъ, подвеселить, то прпвязываютъ наплавы или же уба-
вляютъ кпбаса. 

К о л д а н н ы іі іі е с о к ъ—м сто удобное для прнм ненія колдановъ и дру-

гихъ плавныхъ с тей. 

Колотъ—болыиой деровяііпыи молотокъ для сбнванія шишекъ съ 

кедровъ. 
К о н д о в ы й и ч а щ о в ы й л с ъ,—кондовое дер во им етъ стволъ бо-

л или мен е чиотый, стройныіі и высокій, съ пучкомъ сучьевъ на вершпн , 
кору тонкую; у чащеваго дерева стволъ нпже, ч мъ у кондового, п быва тъ 
чистымъ на незначительную высоту, кора толстая. 

К о р н о в а т и к ъ—корзинка или коробка, плетеная изъ корпей кедра. 
К у к а н ъ—веревка, которой прнвязывается поймаииый осетръ. 

К у р Ь Я — заливъ съ отлогимъ берегомъ, им ющій стр лку, которая 

постепенно смывается водоіі. 

Л а з ъ—сборъ шиш къ путемъ вл занія на деревья. 
Л е д я н к a—сарай для склада рыбы, устроенныіі на льду. 

Л ы в a—лужа. 

М о р с к о іі л а д а н ъ—янтарь. 

Н а п л а в ъ — к о р а осокоря, нар занная кусками опред ленной формы; она 
ирикр шшется къ верхней тетив невода, чтобы эта тетпва не погружалась 
въ воду. 

Н а с ы р о е—выда тся св жая рыба рабочимъ. 
Н е в о д ъ с т р е ж е в о й , малый неводъ илп полуневодъ. Неводъ стреже-

воіі достига тъ длины 600 саж., употребляется на pp. Оби и Иртыш . Ц н-
ная морская рыба идетъ болыпею частью самым7> глубокимъ м стомъ русла 
р кн, стре;кыо (фарватеромъ), Неводъ закидывается съ т мъ расчетомъ, чтобы 
захватить средину фарватера, а поэтому длина го паходится въ соотв тствіп 
съ разстояніемъ между заметомъ и фарватеромъ. Неводъ малыіі, т. е. полу-
неводъ, достигаетъ длпны до 200 саж., посадка его н сколько иная, ч мъ 
стрежевого невода; употребляется на притокахъ pp. Оби и Иртыша, въ сорахъ. 
на салмахъ и на малыхъ пескахъ Оби. 

О б л а с ъ , обласокъ—лодка выдолбленная изъ ц лаго д рева; челиокъ. 
Ос енци—оставшійся у береговъ ледъ, при знмн мъ паденіи уровня 

воды. 

П а у з о к ъ — н что въ род баржи неболыиихъ разм ровъ. 
П е р е б о р ъ—перекатъ (на р к ). 
П е р е в съ—с ть для лова птицъ (см. стр. 161). 
П е с о к ъ—м стность, гд противъ берега дно р кп гладко и постепенно 

цонижающе ся къ фарватеру, съ песчанымъ, или нлпстымъ грунтомъ. Пески 
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бываютъ: поводные, гд иромыселъ произиодится н водноіі тягоіі, и колданны 
или плавежные, гд промышляютъ колданами или инымъ плавежнымъ ору-
діемъ. На неводныхъ пескахъ то м сто, съ котораго начинаютъ спускать въ 
воду неводъ, пазывается заметомъ, а то, гд неводъ вытаскнвается паъ воды, 
притоныо. 

Плоха—прос ка, гд ловятъ птицу (см. стр. 161). 
П о р с ъ—мука изъ сушеноіі рыоы. 
ПодтоіП)—с ть для лова птицъ (см. стр. 161). 
П о д ъ мъ—задатокъ, забрапныСі пайщпкомъ у рыбопромыгаленника. 
Полой—протока съ глубокими ямамн, не сквозная, пересыхающая 

ооыкновевно у нижняго устья. 
П р и к л а д ъ—приношеніе богамъ или духамъ. 
Пр и со лъ—подъ этимъ назваиіемъ изв стна соленая рыба, вывезенная 

рабочими С7) промысла. На промыслахъ, расположениыхъ въ нпзовьяхъ Обн, 
пршшто выдавать каждому рабочему, кром горячеіі пищи, еще рыбу „на 
сырое"; часть ея рабочій засалива тъ. По прі зд съ иромысла онъ продаетъ 
этотъ „присолъ" и выручаетъ отъ 10 до 30 рублей. Ипогда рабочій привозитъ 
съ собой на промыселъ разную мелочь и вым нпваетъ на эти безд луіпкіі у 
ипородцевъ рыбу, ч мв значительно увеличиваетъ количество „присола". 

П я т н о — с м . выражоиіе „безъ пятна". 
Пятовіцикъ—новодной рабочій, которыіі удержнваетъ б реговое крыло 

конецъ) иевода при замет посл дняго съ помощью толстаго кола; копецъ 
кола, втыкаемый въ землю, снабженъ жел знымъ наконечиикомъ—башмакомъ 

Салма—подводный голецъ (см. посл днее слово). 
С а р г a—ремешки пзъ тонкоіі черемухи, зам няють бечевку для вязки 

и идутъ для плетенія корноватиковъ, коробокъ и мордъ; подъ этимъ же назва-
ніемъ изв стны ленты изъ кедроваго корня, идущія на плетеніе ги.могъ. 

Сд л к а иеводa—передъ нача,чомъ неводьбііі каждая артель паіііци-
ковъ должна сама приготовирь неводъ изъ выданнаго e(t матеріала. Вс работы 
по ііриведенію невода въ^пікой вндъ, чтобы онъ былъ готовъ къ неводьб , 
называются сд лкоГі новода. 

С л о п цъ, пасть—орудіе для охоты на мелкихъ зв р й; устранвается 
сл дуюиіимъ образомъ: два кола длиною отъ 1—2 арш. втыкаются по об имъ 
сторонамъ тропы, по котороіі чащ ходитъ пр дм тъ охоты; такой ж третій 
колъ кладутъ иа нихъ сверху перекладиной; образуется подобіе воротъ, че-
резъ которыя долженъ проб жать зв рекъ, такъ какъ въ разныя стороны отъ 
воротъ устраиваютъ плетень. Зат мъ берутъ длиішое бровно н кладутъ вдоль 
по троп такъ, ятобы одинъ конецъ его нахоцился между воткнутымн кольями; 
разм ры бреина стоятъ въ зашісимости отъ веліічиііы зв ря, иа котораго на-
сторажипается слопецъ; къ конц.у бревиа. лежащему въ воротцахъ, привязы-
ваютъ петлю. Прод въ въ петлю одннмъ концомъ палку, подніімаютъ конецъ 
бревна до высоты перекладпны и черезъ посл днюю перекладывають конецъ 
палки съ пріівязашюй беч вкой въ сторону противоположную бревну. Посред-
ствомъ этоіі бечевкп и двухъ прутпковъ (одинъ длиною верпіка 1%, другой верпіка 
4—5) слопецъ пасторажива тся, т. е. одииъ копецъ бревна держптся „на в су". 
Зв рекь, проходя можду воткпутыміі кольями (въ воротца) подъ бревпомъ, 
долж нъ зад ть прутики и такимъ путемъ освобрдйть бр вно, а оно, падая, 
датіп, подъ собою жертву. 
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//-' C o r p a—болото. 
C o г p я н o it л y г ъ—болотистыЙ лугъ, съ кочкамп. 

• Соръ—низменно луговое пространство, затопляемое весеннимъ разли-
вомъ иодъ; им тъ во время разлива сообщеніе съ р коіі въ вид рукава— 
пролива (горло); посл спада весеннихъ водъ сооищеиіе съ р кою у большин-
ртва соровъ прекращается, т|акъ какъ соръ постепенно высыхаетъ. а на его 
ы ст образуются покосы. 

С т а н о к ъ—сооружені для прикрытія во вро.мя стр льбы гус й (см, 

стр. 162). 
С ъ г о л о в к о і і — еліг въ партіи рыбы сть значптельно количество 

экземпляровъ, которые пр восходятъ по разм рамъ м рную рьтбу и особо н 
отбиваются, то такая партія рыбы называется „съ головкои". 

X о л' о с т о ft м у к с у н ъ—не іікряпыіі. 

Ч а щ е в ы it л съ—см. кондовый л съ. 

Ю к о л a—сушеная рыба. 

S 






