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Настоящій очеркъ составляетъ краткое извлеченіе изъ пред-
ставленыаго въ мицйстерство внутреинихъ д .іъ подробнаго 
отчета о резудьтатахъ изс.т довапія острова Сахадпна въ сель-
ско-хозяйственномь отношеніи, 

Предлагаемый очеркъ, подобно прияятому въ отчет экспе-
диціи порядку, заключаетъ въ себ три части. 

Въ первой части приведены св д пія п наблюдепія, ка-
сающіяся орографіи", клпмата, почвы, флоры и фауны: эти ука-
занія должпы быть приняты во вниманіе при обсуждеиіи во-
проса о томъ. въ какой степенп м стныя усювія могутъ быть 
признаны отв чающиии ц лямъ правительства относительно 
дригодиости острова для колонизаціи его ссыльно-поселенцами:. 

Во вторую часть вошло описаніе русскихъ воепныхъ по-
стовъ; дал е приведепы результаты седьско-хозяйствеппаго во-
двореиія свободныхъ переселепцевъ-крестьянъ и ссыльно-посе-
леыцсвъ; зат мъ изложеиы попытки прим ненія обязательнаго 
труда преступииковъ къ сельскому хозяйству на существую-
щихъ землед льческихъ фермахъ п наконецъ объяснены свое-
образиые пріемы японскаго, апнскаго, орочонскаго и ГИЛЯЕ-

скаго иаселенія въ д л ирпспособлепія БХЪ КЪ МІСТПЫМЪ 

условіямъ съ ц лію воспользоваться естсствеиными богатства-
ми острова для обеспеченія своего существованія. По этии 
фактпческимъ даипылъ молшо судпт7>,—чсго можно ожидать 
въ будуіцеиъ отъ устройства на Сахалин землед льчсскпхъ 
поссленій тъ окончпвшихъ сроки наказанія престушшковъ 
второй и третьей категорій. 

Третья часть обнимаетъ собою рядъ выводовъ на основа-
ніи изсл довапій, изложеипыхъ въ лредъидушихъ двухъ ча-

"і* 



11 

стяхъ и въ закліочеше лриведены соображешя о чомъ, въ ка 
кой степснн возможно расчитывать на усп хи отъ пвсдепія 
ІІЪ описываемыхъ м стностяхъ острова сельско-хозяйствсинаго 
д ла съ указапіемъ данныхъ для устройства землед льческихъ 
(ііермъ 'при помощи обязательиаго труда ссыльныхъ мужчипъ 
п женщинъ, въ впдахъ какъ удешевлеиія издержекъ по содер-
Л анію преступвиковъ, такъ равпо и подготовлеиія изъ нихъ 
будущахъ землед льцевъ для водворенія иа подготовлсішыхъ 
пмп м стпостяхъ. 

Слб. 

Авг. 31, 1873 г. 
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Орографія. 

Островъ Сахаіішъ, по географитескому положенію своему, про-
стирается отъ 45° 54' до 54° 53' с. ш. и отъ 141° 40' до 144° 53' 
вос. гдолготы отъ рпнвичскаго меридіана. Его д лятъ иа южный, 
средній и с верный раіоны. Южный раіонъ острова Сахалина ле-
•лштъ мезкду 45о 54' и 49° сТ ш. и между 1410 40' и 143° 47'в. 
долг., занимая пространство приблизптельно въ 258 квад. геогра-
фическихъ мидь. Бся эта площадь, по очертанію береговъ, пред-
ставляетъ чрезвычайно неправидьную фигуру, выдвигаясь на югъ 
двумя довольно длинными подуостровамп, образующіщи обширный 
залпвъ Аниву, и въ томъ м ст , гд оба полуострова слнваются, 
ІОЯІНЫЙ раіонъ им етъ наибодьшую ширину, а пмеило въ парал-
дели меліду Тунайчи и Ассннаемъ подъ 4бо 50' с. ш. ее можно 
нринять бол е ч мъ въ 1?:5 верстъ. 

Бод е выдающіеся ыысы въ залив Анив : Эндома, Сои, Чи-
бисанскій, Сиретоку или Анпва и Крильонъ; на восточномъ бе-
регу къ Охотскому морю: Павловича, Левенорна, Тонпна, Сеня-
вина, Сирарока п Соимонова; на Западномъ берегу у Татарска-
го пролива: Сонп, Токомбо, Ноторо, Уссу, Маячный, Стукамбисъ, 
Тохкорп-хоки и Орлова. 

Для характеристшш начертанія южнаго Сахаліша упомяну о 
главн іішихъ бухтахъ; въ залив Аннв :. губа Лососей и бухта 
Буссе;—посд дняя сообщается съ заливомъ посредствомъ нешпро-
каго пролива Суслова и изв стна подъ названіемъ Дв над-
цатифутовой гавани, ведичиною около 40 кв. верстъ; на Татар-
скомъ берегу: Дироце, Маука, Ракумака, Лотосамъ, Орокесъ и 
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залпвъ йзылъметева; на Охотскомъ берегу—хотя л обшпрнып, но 
открытый залпвъ Мордвинова. 

Начиная съ 47о с. ш. островъ н сколько съуживается, но въ 
параллелп между м. Сенявпиа п м. Ноторо снова расширяется до 
100 н бол е верстъ; зат ліъ оба берега ошісшшотъ круговыя ли-
ніп, съулшваясь ыежду Мануей п Кусунаемъ, такъ что зд сь раз-
стояніе не превышаетъ 40 верстъ. С верн е этого м ста островъ 
постеаенно расшпряется, что продолжается до параллелп между 
мысоыъ Стукамбіісъ п и. Соимонова, гд ширіша снова прости-
рается до 100 верстъ. 

Юлсный Сахалннъ изобилуетъ какъ хребтагш съ многочпслен-
нымп отрогамп, такъ u водоемами въ впд озеръ и р къ, проте-
кающпхъ по разнообразпимъ долшіажъ п расііадкамъ горъ. Одпнъ 
изъ главпыхъ хребтовъ въ этомъ раіон есть Югозападный, кото-
рый отъ мыса Крильона пдетъ къ с веру почтн иепрерывной ц пью, 
разв твляясь съ об ихъ сторонъ на второстепенные отрогп, окан-
чпвающіеся въ н которыхъ м стахъ совершенно отв сными ска-
ламп, п образуя довольно зам тішя с дловпны, какъ напр. око-
ло Сирануси, Мауки, Мануи и др. На югозападпомъ хребт бо-
л е зам чателвныя горы: Ичара до 4000 футовъ-это самая вы-
сокая гора на всемъ Сахалпн , лежитъ недалеко Татарскаго бе-
рега, къ которому наиравляетъ свои отроги, выступающіе г̂резвы-
чаино скалистыыи утесамп; Райцист до 1200 ф. высоты, немно-
го южн е Ичары; нзъ отроговъ Райцпскп беретъ начало р ка, 
впадающая въ большое озеро того же названія, сообщающееся 
съ Татарскимъ пролпвомъ. Спальберіъ — ок ло 2000 ф. располо-
жеиа почти посредпн главнаго хребта, пзъ подошвн этой горы 
беретъ начало р ка Оненай, которая слнвается съ р. Такоц п 
образуетъ р. Напбучи, впадающую въ Охотское море; Бернезетъ 
до 3000 ф., лежптъ близь западнаго берега, даетъ начало много-
чнслсннымъ р чкамъ, протекающимъ чрезъ Ноторовскую низмен-
ность п впадаюшішъ въ Татарскій пролнвъ; на одномъ изъ жп-
вописно-расподожепннхъ отроговъ гдавнаго- хребта величестаенно 
возвышается надъ обширною центральною низменностыо Веселая 
гора, около 2700 ф.; пзъ подошвы ея вытекаютъ прнтоки впадаю-
щей въ залпвъ Анпву р іш Труатоги иди Лютоги—самой значи-
тельной р ки въ южной часхн Сахалнна. 

Второй по ведичіш есть такъ называемый Сусуснайскій хре-
бетъ, который пролегаетъ отъ Сусусная близь м. Сенявипа до 
залива Анивы, значигельно возвышаясь лншь въ средней части, 
гд между зубчатымп вершпнамп жпвописно выстуиаетъ Маіорская 
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гора, достигающая бол е 3000 ф.; по об стороны этого хребта 
тянутся отроги, шъ которыхъ вытекаютъ р ки, виадающія въ 
Охотское море п въ р. Такои п Найбучи. Противъ Маіорской го-
ры н сколько къ с веро-заііад5г лежитъ дегкая водоразд льная воз-
вышенность меліду Такоискою u Сусуянайскоюдолпнами, аюлінп е 
этой ііоры хребетъ зам тпо понияіается по м р прпближенія къ 
заливу Анпв , ііереходя въ такъ называемое Карсаковскос пло-
скогоріе, служащее водоразд ломъ между р камн, впадающими 
въ Тунапчішское п Чибисанское озера, въ заливъ Аниву и губу 
Лососен: это холмнстое нагорье принадлежитъ къ лучшпмъ окрест-
ностямъ главнаго русскаго поста на юг Сахалина—Карсаковска-
го и, извиваясь по разнымъ направленіямъ, оканчпвается у ж. Сои-
горою Глет, им ющею бол е 1000 ф. высоты. Третіп хребетъ, 
тоже совершенно независішый отъ другихъ, находптся на восточ-
номъ полуостров и им етъ общее направлоніе по меридіану, при-
дер;киваясь ближе къ охотскому берегу; его называютъ Юю-восто-
чнымъ хребтомъ. Отъ этого хребта, возвышающагося въ срединнон 
части двуыя вершинами до 2000 ф., носящими названіе горъ Ло-
патина, ндутъ многочпслеиные побочные гребни, которые на вос-
точной и частію на юго-западной сторон , кругомъ м. Анива, вы-
даются скалистымп утесамц въ 100 и 200 ф. высоты, мелсду т мъ 
какъ съ западной стороны отроги іюнпл аются къ заливу Мордви-
нова и Муравьевской НЛІІ озерной низменпости. 

Обращаясь зат мъ къ залпвамъ п распадкамъ горъ съ пзобп- . 
луіощнми въ ннхъ водоемамп, нельзя не обратпть вниманія преж-
де всего на такъ называемую Дентральную пизменность, кото-
рая вь ряду другихъ, безъ сомн нія, доджна быть отнесена къ 
самымъ обширнымъ на юг Сахалина. Цеитральная низменность 
расподолсена меліду Юго-западнымъ п Сусуснайскимъ хребташі и 
образуется изъ н сколькихъ долинъ, нменно нзъ: 

а) Оненайскои додины по ирибрежьямъ р ки Оненая и Найбучи, 
впадающей въ Охотскоеыоре, а также вокругъ Лебяжьяго озера и 
ближаіііішхъ притоковъ. 

б) Такойской додпны по іірпбрежьямъ р. Такоп, впадающей въ 
р. Найбучи и ея ііритоковъ Уроная, Чаруана, Муана, Попная и др. 

в) Сусуйской долипы по прибрежьямъ р. Сусуи, впадающей 
въ губу Лососей и л выхъ ея ііритоковъ Экуроки, Епнасороминая, 
Панкиная, Копная u др. 

г) Труатогской долпни по ирибрелсьямъ р іш Труатоги (Лютоги), 
впадающей въ задивъ Анпву и ея цритоковъ: Тіобута, Мамбута, 
Куригиная и др. 



д) Пуинайской долины по прпбрежыо р. Пуяная, впадающеп 
тоже въ губу Лососей. 

Окодо Такои-Сусз^йскаго водоразд да съ об ихъ сторонъ есть 
множество мелкихъ озеръ, питающихъ притоки р къ Такои и Су-
суи. Что же касается до другихъ упомяиутыхъ више долпнъ, рас-
положенныхъ юлсн е, то он , составляя одну общую нпзменность, 
отд ляются ыежду собою лишь на разстояніи 15-25 верстъ отъ 
устья подстуяающпмп къ нрибрежьямъ р къ отрогами блиасайшихъ 
хребтовъ. Точно также и Оненайская долина отд ляется отъ Та-
койской лишь съ того пункта, гд ^ р ки Такои и Оненай сливают-
ся и образуютъ р. Нанбучи, потому что выше этого м ста под-
ходитъ невысокій гребень отъ главнаго занаднаго хребта. 

Другая хотя п ыен е обширная инзменность есть Муравьевская, 
пзобплующая озерами, изъ конхъ бол е зам чательни сл дующія: 
Туйайчпнское—прндлин около 30 и шприн м стами 10-15 верстъ, 
пм етъ бол е 85 кв. верстъ, сообщаясь съ Охотскимъ моремъ уз-
киыъ пролнвоыъ; Омупю, пр сиое озеро, тоженедалекоотъвосточна-
го берега, не им ющее вовсе сообщенія съ ыоремъ; Большое п Малое 
Чибисанскія озера, отд ляющіяся одно отъ другаго неширокимъ 

валоігь, чрезъ который проходптъ узкій протокъ; Большое н Ма-
лое Вавайскія озера, подд которыхъ съ іожной стороны протека-
етъ почтп парадлельно съ берегомъ залпва Анивы р ка Увнай; 
посл дняя беретъ свое начало лзъ Чибисанскихъ озеръ и впадаетъ 
въ бухту Тообучи или Буссе, огибая нолуостровъ Моржъ, пм ющій 
длину 20 верстъ, лшрипу отъ 100 до 200 саж. За бухтою Буссе, на-
чиная отъ апнской деревушки Хочкопи у аннвскаго берега, Му-
равьевская нцзменность простирается подл отроговъ юговосточ-
наго хребта къ с веру до залііііа Мордвпнова, зат мъ она про-
ходптъ чрсзъ междуозерное нростраііство, слуікащее водоразд ломъ 
между южными и с верными озераміі, нанравляясь зат мъ дал е 
къ западу по прпбреиіьямъ р къ, виадающихъ въ Тунайчинское п 
Чибисапское озера. 

Изъ окрестныхъ долипъ, лежащихъ по анивскому бирегу во-
сточнаго іюлуострова, заслуживаютъ вннманія сд дуіовіія: Чкапи-
науская по прибрежыо трехъ пебольшпхъ р чекъ, изъ этой доли-
ны есть тропа на Охотскій берегъ до Хосьпо; Иайкутурская и 
Явампшская, - яоил днія дв долпни, не доходя 2-хъ верстъ до 
берега, слііваются въ одпу низменность яшрнною около 4-хъверстъ. 
Незавнсцыо отихъ долппъ по тои же сторон есть множество рас-
падковъ горъ, переходящпхъ у заливнаго берега въ небольшія до-
лины, отд ляющіяся между собой невысокиыи плоскогоріямп. 
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Изъ долішъ, находящпхся на Татарскомъ берег5г, первое м -
сто принадлежцгъ Ноторовской доіин . Она дежитъ около 47" 15' 
с. ш., заншіая иространство шириною въ средпнноіі части по р. 
Ноторо бод е 6, а д.шною по направдепію къ с веру бол е 12 
верстъ. Къ этой же нпзмеяностн прпмыкаетъ рядъ долинъ, рас-
нолоікеыпыхъ по прибрежыо р къ Абумагсная, Тукотана п дру-
гихъ, берущихъ начало изъ отроговъ горы Бернезета. 

Въ Ноторовской нпзмеиности, защищештой возвышенными рел-
ками (вадамп), образовавшимися отъ наносовъ леска во время спль-
ныхъ прпливовъ моря, встіі чаются неболынія озера п болотпстыя 
ы ста, которыя, судя по холшістому расположенію окрестностеіі. 
легко могутъ быть осушены. Защшцениость отъ холодныхъ с вер-
ныхъ п восточнихъ в тровъ п прекрасное м стоположііше Ното-
ровской долипы съ окружающпмн ее живоппспнші долинами, д -
лаютъ эту м стность весьыа удобною для будущихъ заселеніи за-
падной части острова. Сд дующая за нею выше по тому же бе-
регу Еусунайская долпна по прпбрежыо р. Кусуная я ея прпто-
ковъ, вытекающнхъ изъ отроговъ невысокаго югозападнаго хреб-
та, слудсащаго водоразд лоиъ, за которымъ начанается Мануйская 
долпна, обращенная къ Охотскому морю. Об эти долины соедп-
нены ыежду собою горною дорогою для выочныхъ лошадеп. Кусу-
найская додина вм ст съ плоскогоріемь по Татарскому побережыо 
представляетъ то ііреимуіцество предъ Мануискою, что обращена 
къ заиаду, не смотря на и сколько открытое м стоположеніе; ме-
;кду т мъ, какъ посл дняя, находясь на восточномъ берегу, до-
ступна д ііствііо дующихъ съ Охотскаго ыоря в тровъ. 

Къ с веру отъ Кусуиая встр чаются небольшія пады, пзъ ко-
•горыхъ мыогія отд лены одна огь другоп невысоішми плоскогорія-
ми, представдяхощіши вс благопріятныя условія для- разведенія 
хозяйствепныхъ растепій. Изъ этихъ ы стностей особенное вни-
маніе обращаютъ на себя долины ц распадіш с верн е горы ІІча-
ры по жпвоішсному прибрежыо залива Изыльметева. Въ этоіі ді ст-
ностп, пзв стноп иодъ пазваніемъ Уссуію, поы щается ялопскіп 
постъ, охраняющій занятыя японцамп обішірныя рыбныя ловлп. 

Направляясь къ югу отъ ыыса Ноторо по западнозіу же бе-
регу острова къ ыысу Крильону, можно указать на 20 нешпро-
кихъ, впрочезіъ, долпнъ, изъ числа которыхъ бросаются въ глаза 
больше всего сл дуіощія: Мауковская, гд расноложенъ японскій 
постъ; Лссанайская — съ довольно шпрокой р кой; Я.щторитй-
ская — по прибрежьямъ двухъ р чекъ, отд ленныхъ невысокюіъ 
холмомъ, который ііостеііеныо переходптъ въ бол е высокій гре-
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бень, СЛИІШОЩІІІСЯ съ юго западншіъ хребтомъ; Синнайская — 
отлшшощаяся зам чательно кі)аспішмъ м стоположеніемъ; Сонин-
ская падь, отъ котороп пдетъ обходная дорога въ блшкайшую 
за нею такъ называемую Песетомгтайскую долпну, обраіцаіощую 
на себя ішимаиіе по террасному расположенію луговыхъ м стъ. 

ІІрп этозіъ надо заы тпть, что между разнообразными долп-
нами есть множество распадковъ п нагорныхъ м стъ, которыа, яо 
ы р приблпженія къ м. Крпльону, стаиовятся зам тно короче, 
иотому что полуостровъ, по которому ироходіітъ юго-западныіі 
хребетъ, значительыо съужпвается къ югу. Тоже саыое сл дуетъ 
сказать п относптельно долинъ н падей, лел ащпхъ на протпвоио-
ложномъ берегу со стороны Анпвскаго залпва, гд пзъ множества 
долпнъ заслужііваютъ внимапія: Могоцгтская, Найчанская, Му-
найская вм ст съ Томаринайскою по прпбрежьязіъ двухъ сос д-
нихъ р къ, Лесуторская, Урунайская u Лифурунайская. 

Средній раіонъ острова Сахалпна, иростпраясь отъ 49° до 52° 
с. ш. и отъ 141'' 36' до 144° 49' вост. долготы, зашшаетъ прп-
блпзптельно площадь бол е 500 квад. географ. мпл., сл дова-
тельно, въ два раза обширн е ч мъ, южный раіонъ. 

По общему очертанію береговъ средніп раіонъ представляетъ 
сравнптельщ/ съ южньшъ бол е правильную фпгуру. Съ западиоіі 
стороин берегъ, сохраняя общее наііравленіе, къ с веру уклоняется 
во зіногихъ м стахъ, выступая въ вид бод е нли мен е возвы-
шенныхъ утесовъ; такъ зд сь выдаются сд дующіе мысы: Гапри-
юва, Надежды, Баранова, Воздвпженія, Б лкпна, Ппляво, Моссія, 
Хойпджп, Дуи, Хои, Уанды, Тыкъ; н сколько с верн е находится, 
между прочпмъ, мысъ Погобп, противъ котораго Татарскііі про-
ливъ съуживается до 7 верстнаго разстояпія. Восточный же бе-
регъ, выпіе-490 с. ш., начнная отъ р кп Найеро, значптельно рас-
шпряется, въ вцд полуокружностп, до 144° 49 в. дол., образуя 
обшпрнып заливъ Терп нія; зат мъ отъ мыса того же названія, 
берегъ постеиенно уклоняется на с верозападъ до самой бухты 
Ныіі, въ которую впадаетъ р ка Тымп—вторал ио величин на 
всемъ остров . На указанномъ иротяженіи есть ц сколько мы-
совъ, въ числ которыхъ бол е выдаются: Беллингсгаузена, Рым-
никъ, Ратманова u Делиль-де-ля-Кройеръ. 

Изъ хребтовъ особенное вниманіе заслужпваетъ Западнып хре-
бетъ, составляющій продолженіе Югозападнаго, онъ направллется 
къ с веру, цриближаясь постеиенно къ западному берегу почти до 
м. Хопнджп; зат мъ онъ переходптъ въ легкій водоразд дъ, отъ 
котораго далыпе спова возвшпается въ Дуйскіп кряяіъ, отъ по-
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сд дняго тянется почти параллельно берегу не очень высокііі хре-
бетъ, которин около мыса Хон сравнивается съ внутреннею рав-
ниною; но н сколько дальше западный хребетъ зам тно выдвп-
гается, продолжая свое направленіе въ с иернип районъ. Главныіі 
хребетъ на путн своемъ разв твляется на многочпсленные отроги, 
которые съ западноп стороны, по большей частп, образуютъ Ька-
лпстую ст ну, п лпшь въ н которыхъ м стахъ — плоскопесчанші 
берегъ, а съ восточноп сторолы отрогп переходятъ въ лёгкіе 
скаты къ обшпрц йшей Тымо-Плыпскоп нпзмепности. На запад-
номъ хребт бол е зам чатедышя вершппы сл дующія: гора Эс-
Tjrpu до 2000 ф. вышинн, гора Мошкесъ около 3000 ф., пикъ 
Ламартпньеръ до 3000 ф., Дуйскій гребень бол е 1500 ф. надъ 
уровиемъ моря и другіе. 

Босточнып хребетъ начинается отъ мыса Терп нія и нанрав-
ляется къ с верозападу до 50° с. ш., гд величественно воздви-
гается гора Тіара выше 2000 ф., и зат мъ хребетъ тяыется пряыо 
къ с веру почтп до 51° с. ш., спускаясь къ охотскому морю ска-
листыми берегамп, а ст. внутренней стороны въ вид бол е илп 
мен е дллнныхь отроговъ, окаймляющпхъ Плыйскую низменность. 
Въ параллеліі около 50о 30' с. ш. восточный хребетъ образуетъ 
легкую возвышениость, которая выдвпгается довольно значитель-
нымъ кряжемъ, пзв стнымъ подъ названіемъ Тымскаго хребта, 
которіій соедпняется съзападнымъ посредствомъ невисокаго Тнмо-
Плыйскаго нагорія, служащаго водоразд лоыъ между плыйскою п 

' тымскою низменностямн. 

Теперь перейду къ описанію м стностей, которыя во характеру 
своему отв чаютъ требованіямъ колонпзаціп. Особепное вшшаніе 
обращаетъ на себя Эстурійская доліша, которая тянется во прн-
брежьямъ впадающей въ Татарскій пролпвъ р кп Эстури и ея прпто-
ковъ—р. Выдрихи, р. Желтой п друг. Р ка Эстури у устья нм етъ до 
10 саж. шнрины, которая іірим рно на 15 верст становится не бол е 
5 саженъ; что касается глубнны этоп р ки, то ееможио принять отъ 
6 до 15 фзтовъ наііротяженіц около 20 верстъ. Направленіе р ішотъ 
устья сначала восточное, потомъ переходитъ въ с верное, прпдер-
лшваясь вдоль главнаго хребта; сообразно этому н самая долнна 
расшпряется по об имъ сторонамъ р кп, будучи окружена почтп 
параллельно пдущпми возвшііепіямц частію отъ главнаго хребта, 
а частію отъ горы Эстурійской, и другихъ смежныхъ крялсен. 
Эта долипа, начішая отъ поворота ея къ с веру, расположена на 
обшпрйыхъ плоскогоріяхъ, живопнсно иерер занныхъ многочис-
лениыми ручьямц, стекающимп взъ окрестныхъ горъ въ главное 
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русдо р ки Эстурп, п тлнется на десятки верстъ, сохрапяя почти 
тотъ же характеръ. Н тъ соын иія, что Эстурійская долпна, въ 
ряду другцхъ, должна занять далеко не посл днее м сто при выбор 
зеыель, удобныхъ для водворенія ссыльно-поселеыцеііъ. Переходя 
черезъ водоразд лъ главнаго хребта въ параллели оры Эстурп, 
открмвается Нитуинайская долина, которая пролегаетъ по ирп-
брежьязіъ р іш Нитупная, ц двухъ ея прцтоковъ, сначала къ 
юговостоку, а за т ыъ, по м р лриближснія къ Охотскому 
ыорю, она поворачпваетъ къ востоку. Эта доліша іш етъ тотъ 
іке характеръ какъ u Эстурійская, но гораздо уже посл дней, 
спускаясь къ р к въ вид террасъ и даже крутыхъ спусковъ; 
саыая же р ка отлпчается чрезвычайпо быстрымъ теченіемъ, мел-
ководіемъп изобііліеііъіюроговъ, п лпшь 8—10 верстъ не доходя 
устья глубпна позволяетъ ішвать по ней на лодкахъ. Об этп долігаы 
соврезіенеыъ могутъ служпть для проведепія дорогп, которая сое-
дпняла-бы восточнып берегъ съ западнылъ, хотя нельзя не за-
м тпть, что дадьн йшія язсл дованія дадутъ возмоашость сд лать 
в роятно еще бол е удобнып нереходъ пзъ Эстуріископ долины, 
ЕЪ другія дв долины, лежащія прп р кахъ Котаньцсъ п Ыайеро, 
по направленііо которыхъ главный хребетъ представляется мен е 
высокішъ. 

Въ южноп части средняго раіона простпрается обшпрн п-
шая нпзменность Плыгская, по і оторои на иротжкенііі бол е 
200 верстъ течетъ съ с вера на югъ широкая и быстрая р ка 
Ллыи, которая всл дствіе иіоватости н подвпжностп грунта во 
многихъ м стахъ ежегодыо нзы няетъ русло, щюрывая себ но-
вые протокп; незавпстю этого масса валежнпку уносптся теченіемъ 
р кп съ прпбрежііі, которыя легко подмываются водою ирепму-
щественио въ весеннее время, когда она выстунаетъ м стами даже 
пзъ береговъ, такъ что ваделшпкъ этотъ накондяется иногда въ 
столь зпачптельномъ колпчеств , что р ка, встр чая па иути 
своезіъ препятствіе, прокладываетъ себ новое русло, ч мъ п 
объясияется появленіе многочпсленнихъ шпрокпхъ канавъ, ночти 
лпшенкыхъ л томъ іюды, и изв стннхъ іюдъ названіеыъ старіщъ 
(ло гііляцки Канабн). Р ка Плыи, иазваиная Крузенштерномъ 
Неіюю, у верховья носитъ названіе Хеонгаи (по іірпчпн густо 
поросшпхъ кустариикомъ береговъ); она беретъ свое начало нзъ 
Тыыскаго водоразд ла, вринігаая съ правоіі стороны сл дующія 
р ки: Маскаи, Іхви.тти, Чокпорошту, Хомідаи, Летутаги 
Атунгаи, Кирпуту, Черуніаи, Хойе, Хореи, Садону, Тубани, 
Садои, Co, Уманш, Сиска, и Черную р чку; съ л вок же сто-
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роны шіадаютъ: Еорни, Мает-Лонгри, Пиля-Жотри, Балачъ, 
Мыкъ, Чокоби и Пирамыкчи. He доходя залппа Терп вія верстъ 
25, р. Плып вливается въ море тремя рукавамп, пзъ нпхъ правып 
самып звачительнып предъ устьелъ превраіцается пъ нешпрокую 
бухту, къ ісоторой врплегаетъ лножество озеръ, окруженныхъ топ-
кимъ болотомъ; второй плп средній рукавъ Таран-най илп Найпту 
вливается на воловпнномъ разстояніп между обопмп рукавамп, п 
наконецъ л выіі рукавъ, предъ вваденіемъ свопмъ въ залпвъ Тер-
п нія, нереходитъ въ обшпрное озеро Тарайка (велпчиною до G5 
кв. верстъ), въ которое вы ст съ этішъ впадаетъ н сколько р -
чекъ, какъ-то—Кгуръ, Ехпшма, Уми и друг. ІПпріша р ки Плып 
при усть до 150 сажень п хотя она сохраняется еще на н -
сколько верстъ выше, но за то глубина, достпгаіош;ая около устья 
до 14 — 20 фут., умеыьшается ночтп на половпну, й въ одномъ 
м ст образовался довольио зам тный перекатъ, чрезъ который япон-
скія сзгда проходятъ во время морскаго прилпва. Верстъ на 70 р ка 
судоходна почти безнрепятственно, а дальше, начпная отъ де-
ревніі Хойе въ трехъ ы стахъ, перетаскпваютъ лодкп берегомъ по 
случаю массы огромнаго ва.геаго л су, который совершенпо заго-
раліііваетъ воднып путь, сод нствуя т мъ образованію мелей. Прп 
томъ же надо зам тйть, что ч мъ выше, т ііъ быстр е теченіе, 
всл дствіе чего представляется бол е удобннмъ подыматься про-
тнвъ течеиія не на веслахъ, а на шестахъ, прп помощп которыхъ 
туземцы-гплякц и орочонн—пеобыкновенно ловко управляютъ, 
свонмп узішмп лодками. Такпмъ образомъ на лодкахъ мож-
но вробраться до гплякской рыбалкп (тонп) Ппля-Лонгрп прп 
р. Хеонга —это крайній пунктъ, далыие котораго плаваніе чрез-
вычайно затруднптельно, а потому зд сь обыкновенно оставляютъ 
лодкп, продолжая путь по направленію къ верховыо р. Тыми по 
п шеходпой троп . Для пере зда сказаннаго пути противъ теченія 
требуется 10—12 дней, между т мъ как ъпо теченію не бол е 4 дней. 

Плыпская нпзменность вовсе не пзсл дована во внутреннпхъ 
частяхъ *); что же касается прибрежныхъ м стъ, то во многпхъ 
изъ нихъ есть неширокія полосы, прпгодныя для заселенія н ч мъ 
с верн е, т мъ подобныхъ м стъ болыве, въ особенпостп около 
притоковъ Кетунгая, Мыка, Большоп и Малой Лопгрп. Квішшги 

*) Поигзаішыя па издашшхъ въ 1870 году гпдрографическішъ департа-
ыентомъ Еартахъ о. Сахалцііа іінутреипостп требуютъ зпачительпыхъ нсправ-
леній; очевцдпо, что ііеточпостп, вкравшіяся вт. нпхт,, перешлп съ преяшихъ 
каріъ, составдспныхъ на оспопапіп ошибочпо поиятыхъ указаиій тузсмцевъ. 
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н др. Уже подходя къ Хоие, берега становятся возвышенн е, и 
прнблпжаясь къ Мыку неоднократно выстуиаютъ въ внд крутыхъ 
скатовъ, пдущпхъ отъ многочпс.тенныхъ в твеп восточнаго п за-
паднаго хребтоиъ; посл дніп хребетъ ближе подстуігаетъ къ р к 
Плыи, ч мъ восточный, который постепенно удаляется къ югоза-
паду, этимъ п объясняется бол е значительная ширпна Плыйской 
нпзменностп вокругъ залива Терп нія и озера Таравкіі, н всл д-
ствіе это о бо.і е открытая д йствію холодныхъ в трозъ. Нельзя 
однакоже сомн ваться въ томъ, что эта обширная равніша изоби-
луетъ болотамп п мелкими озерами, особепно въ низовьяхъ р кп 
Плъш; бод е же сухія м ста, судя no отзивамъ туземцевъ-зв ро-
лововъ, сл дуетъ исііать при верховьяхъ р къ Плнискаго бассейна, 
въ иеболышіхъ долішахч̂  u распадкахъ горъ, гд встр чается 
болъиіе заиціты отъ господствующііхъ в тровъ. 

He мен е обшпрная равніша Тьгмстя открыиается за Тымо-
ТІлыйскилъ в доразд ломъ. Она тянется вдоль р ки Тыми, которая 
течетъ тоже на иротяженіп пемногпмъ ыеньше 200 верстъ, п впа-
даетъ въ бухту Ный, представляющую по отзывамъ туземцевъ 
удобную гавапь для судовъ, — ч мъ даже п въ настоящее время 
яользуются яіюнцы, ежегодно приходящіе въ эту бухту на своихъ 
парусныхъ джонісахъ для рыбиой ловлл. Р ка Тьгаь беретъ начало 
изъ Тымскаго хребта, навравляясь ирежде къ занаду, а за т мъ 
къ с верозападу н накоиецъ къ с веру; носл днее направленіе 
однаколіъ оиа сохраняетъ только до 51о 20'' с. ш., посл чего 
д лаетъ поворотъ на с веровостокъ. Эта р ка на пути своемъ 
нредставляетъ сравиптельно съ р. Пльш меньше пзшілішъ, и по-
чтп вовсе не задержпваетъ валкаго л са, отчего плавапіе ио ней 
совершается въ бол в короткій срокъ времени, ч мъ по р к 
Плыи. Въ р Тымь впадаютъ мпогочнсленные прптокп, пзъ кото-
рыхъ бол е значптельны сл дующіе: съ л вой стороии—р. ІІаланггі, 
р. Пилинги іі р. Одмитгі; а съ правой Нерошлнги, Люлинт и 
друг. Р ка ІІІІЛІІПГП нрпшшаетъ съ л воіі сторопы р. Одмдамъ съ 
ея іірптоказш Хонгунди п Гибилити п р чку АгШивъ. Совокуп-
ность вс хъ этпхъ р къ, составляющпхъ Тымскій бассеііпъ, ііред-
ставляетъ бол е илп мен е холмистую м стность, виолн прпгод-
ыую для водворенія значительнаго чпсла поселенцевъ, над ливъ 
каждаго пзъ нпхъ зезілею, которая предварптельпо дол;кна быть 
подготовлена путемъ прппудптельнаго труда престуіішіков , на т хъ 
же началахъ, иа какихъ ііроектпруются работы прп землед ль-
ческпхъ фермахъ въ южпой частп Сахалпна. 

Тымская долпна въ низовьяхъ р іш Тызіп не пзсл дована 
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и, осноішваяіь на указаніяхъ туземцевъ, она, іюдобно Плый-
скон равнпн , пзобплуетъ болотамп п поемнымн лугамп. Но 
возвышенпые берега, по которьшъ располоя;ены гплякскія де-
ревнп, гораздо суше. Что касается верховья р. Тымп съ ея 
прптоказш, то въ іфплегающпхъ къ ипмъ долпнахъ п распадкахъ 
горъ хотя п есть низменностп, въ которыхъ задержпвается пзлши-
ияя сырость, сод йствующая образованію болотъ, но затоплеыія 
иа обшіі|.ныхъ пространствахъ н тъ, въ чемъ уб ждаютъ гпляк-
скія жплшца, существующія ио прпбре/кыо p. Тыші уліе не одпиі) 
десятокъ л тъ, а между т мъ, пп о какііхъ потопахъ въ томъ 
впд , въ какомъ это зам чается на Амур , зд сь не слыпшо во 
все отъ м стиыхъ обптателеп, которъоіъ конечно подобные случап 
должны бы быть пзв стиы. Превосходство тызіской равншш предъ 
плыііскою заключается въ ея сі.авнительно большеп защпщенно-
стп отъ холодныхъ в тровъ, что зам тно отрал;ается п на харак-
теръ ея растптельностп. Н та соми нія, что хотя ші юіціяся въ 
настоящее время св д нія о тымо-плыиской ипзмеиыости и не 
позволяютъ утнердптелыю вмсказатъ ми ніе о топ будущности, 
которую МОЛІНО ожпдать отъ нея съ постепеныымъ увелпченіемъ 
населепія въ удобныхъ для этого м стностяхъ, но далсе и на 
т хъ отрывочныхъ даиныхъ, котория удалось собрать, во время 
переходовъ экспедиціп, по бол е доступнымъ иунктамъ, есть 
основаніе утверлідать, что об р кп Тымь и Плып, какъ іізобн-
лующія разнымп іюродазіи рибъ, п вм ст съ т мъ слулсаідія 
средствомъ для сообщепія сррдпсп частп острова съ юлшою, 
доллшы иріобр стп особенное значеиіе прп пзбраніп Сахалпна 
ы стомъ для устройства иенптеЕціарпыхъ колоній. 

Изъ лногочислениихъ долшгь, находящихся по прибрежьямъ 
р къ, вііадаіощпхъ въ Татарскіп пролцвъ, особепное внішаіііе за-
слулаіваютъ: Арковская, Дуйская, Наяская, Тіонаііская, Токорп-
найская п др. Кром того на плоскогоріяхъ, расііолол;еііш,іхъ по 
западному берегу, встр чается ынолсество прпгоднихъ для поселе-
нія м стъ п если въ настоящее время нельзя расчптывать па 
подобныя м стиостп, то едпнственно no недостатку путеп сооб-
щенія. Впрочеыъ, тоже самое зам чапіе относится н до т хъ 
м стпостей, которыя распололіепы во внутренпеп еще ыало до-
ступноічасти остроиа. 

Что касается с верпаго раіопа, ііростіірающагося выше 52° с. 
шпр., TO, no географическому положенію своему, онъ пе иред-
ставляетъ почтп никакого цнтереса въ сельскохозяііствепномъ от-
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ношеніп. какъ край, самою лрпродою предпазначеннып псключптель-
но для зв ролоіювъ, а потому счптаю пзлпшнпмъ и касаться его. 

Климатъ. 

Хотя пм ющіяся въ настоящее время ыетеорологическія па-
блюдеыія, обппмая собою довольно короткііі періодъ н лрптомъ 
лпшь въ н которыхъ пупктахъ, а пмепно въ мураиьевскомъ, кар-
саковскомъ, пайбучпнскомъ п кусунапскомъ постахъ, нс нозволя-
ютъ сд лать точпыхъ выводовъ, т мъ не мен е даасе и на осно-
ваніп упомянутыхъ наблюдепіп, является возможность получпть 
н которое понятіе о клішат юлшоп частн Сахалппа. 

Прежде всего прпведу среднія тёмпературы, вычпслеппия ІІЗЪ 

наблюденіп доктора Б лпнскаго н зав дывающаго южною земле-
д льческою фермою г. Тяжелова, наблюдавшпхъ въ к.грсаков-
скоыъ пост темнературу поР: первыйвъ теченіп 1871—72 г. только 
въ 7 час. утра, а второй въ теченін 1872—73 г. въ 7 час. утра, 
2 часа пополудпп п 9 час. ' вечера. Этп наблюдепія даютъ сл -
дуюідія чпсла по временамъ года: 

Л то . . . . 12,30. Зіша . . . . —6,66. 
Осень . . . . 4,48. Весна . . . . 2,79. 

Отсюда средняя температура года * ) . . . . 3,22. 
Въ муравьевскомъ пост , прп бухт Буссе въ Анпискомъ за-

лпв , пропзводплпсь наблюденія въ 1869 году г. Депрерадови-
чемъ п въ 1871—72 году частію мною, а частію находивпшмся 
прп экснедпціп топографомъ Семеновымъ. Въ первомъ случа 
средніе выводы сд ланы по формул Т ^ з (VI + П-]-Till), 
а во второзіъ— Т = 11з (VII + II + IX); пзъ нпхъ выведены сред-
нія температуры ио времепамъ года: 

Л та . . . . 11,50. Зпмы . . . . —9,20 
Осеші . . . . 2,93. Веспы . . . . 1,96 

Сл довательно средняя темнература года равпяется 1,80 
Осиовываясь на приведеыпыхъ выше наблюдепіяхъ п па даппыхъ 

пзъ путеваго метеорологпческаго діурнала экспедиціп, оказывает-
ся, что л тоыъ въ 1872 году вообще на Сахалпи была зам че-

") Зпма 1872 -73 г. бьтла гораздо ум репп е предъпдущей, лсл дствіе 
чего ііыведеіпіая средияя теяпература оказывается гораздо высшею сравпп-
тельно съ набдюденіями преясппхъ л тъ ла кжпомъ Сахалип , дал:е веспа 
Еасгуішла очепь рапо н земдед льческія работы пачалпсь д лымъ м ся-
цеыъ рацыпе. 
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на засуха, подобно тому, какъ это было одновременно н въ При-
морской области. 

Обращаясь зат мъ къ кусунайскому посту, гд велись наблю-
денія въ 1860—1861 г. Маргасовымъ, а въ 1867—1868 годахъ 
докторомъ Добротворскимъ и г. Депрерадовичемъ; въ первомъ 
случа среднія вычпслены по формул T=1/<t ( ІІ-(-П+2. IX), 
а во второмъ—Т^/з (YI+II+X). 

Средняя температура временъ года выражается сл дующимп 
числами: 

Л та . . . . 11,79. Знмы . . . . — 7,37 
Осени . . . . 1,62. Весны . . . . 1,77 

Средняя же годовая температура пзъ прпведенныхъ данныхъ 
равняется 1,95 Р. 

Зат мъ остается сд лать общіп выводъ, вычисливъ среднюю 
годовую температуру изъ вс хъ среднихъ по временамъ года, вы-
веденныхъ для разныхъ пунктовъ. 

Такпмъ образомъ получится выводъ среднпхъ температуръ для 
южнаго раіона: 

Л та 11,86 
Осени 3,00 
Зимы . . . . . . . . . — 7,72 
Весны 2,17 
Года 2,33 

Сравнивая среднія температуры л та и зиыы, т. е. самого 
теплаго и самого холоднаго времевъ года, оказывается, что раз-
ница меаеду ними ігростирается до 19,58. Дальн йшія сравненія 
црочпхъ временъ года указываютъ, что осень тепл е весны, 
средняя температура осенн выше, а средняя темяература весны 
ниже среднеп годовой температуры. 

Укажу на minimum ц maximum температуры въ ыуравьев-
скомъ пост . Первый осеннін въ 1871 году утренникъ—2° Р. 
былъ 17 сентября, самыи сильныи морозъ—280,50 Р. былъ въ 
ночь на 4 января, который пзъ зшгнихъ м сяцевъ счптается са-
мымъ холодиымъ; посл дній весенній утреннцкъ—-l0 P. въ 1872 
году наб.подался 21 мая. 

Изъ наблюденш, пропзведеиннхъ въ кусунайскомъ пост надъ 
степеныо осв щенія, впдно, что въ 1868 году всего было днеіі: 
ясныхъ и облачныхъ 112, пасмурпыхъ 107, ненастныхъ 147. Къ 
числу ненастныхъ отнесены также п дождевые, сн жные п туман-
HHR днп. Въ ыуравьевскомъ яост состояніе неба наблюдалось одно-
временно съ темиературою, и по вреііенамъ года дриходится 

днеп на долю: 
2 
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Ясиыхъ. Облачннхъ Пасмурпыхт.. 

Л та 23 30 39 

Осени 32 29 30 
Зимн 37 20 34 
Весны 34 21 37 
Года 126 *) 100 156 

Для опред ленія колнчества водяныхъ паровъ въ атмосфер 
были произведены психрометрпческія наблюденія тоіько въ му-
равьевскомъ пост ; пзъ нихъ оказывается: 

Средняя упру- Средпяя сы-
гость видяныхъ 

паровъ. рость зюздуха. 

Для осени • . ., 1,86 0,73 
Зимы 0,80 0,77 
Весны 1,75 0,78 

По неим нію данныхъ для вывода средней сыростп воздуха 
въ л тніе м сяцы, не представляется возможнымъ вычислить сы 
рость воздуха для ц лаго года, хотя пзъ указанныхъ чиселъ и 
впдно, что изобиліе водяныхъ паровъ въ атмосфер составляетъ 
отлнчительную особенность островнаго климата. 

Этотъ выводъ еще бол е подтверждается сд дующимп данны-
ми относптельно ісоличества дождевыхъ и сн жныхъ дней. Изъ 
кусунайскпхъ набліоденій привожу среднія по времеиаыъ года; 
изъ шіхъ оказывается на долю: 

Дожд. дней. Сп жп. дпей. 

зимн 1 45 
весны 15 14 
л та 34 — 
осени 10 30 
года 60 89 

Первый сн гъ выпалъ въ 1867 году 14 октября, а въ 1868 
4 октября; посл двій весенній сн гъ бнлъ наблюдаемъ въ 1868 
году 13 мая. 

Въ муравьевскомъ же пост , число туманныхъ, дождевыхъ и 
сн жныхъ дней по временамъ года было сл дующее: 

Тумап. дией. Дожд. дпей. Сн жп. дней. 

Л томъ 15 16 — 

Осенью 7 9 14 

Зпмою — — 28 

Весною 14 2 15 

Года 36 37 57 

*) Совершешю ясвне бозоблачиые діш р дки. 
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Что же касается до количества выпадающаго дождя и сн га, 
то шм ренія эти д лались въ 1871—72 г. только въ муравьев-
скомъ пост и изъ этихъ наблюденій ііыведено среднее количе-
ство выпадающихъ осадковъ по временамъ года: 

Количество осадковъ въ диймахі. 

Для л та . . . — Зимы . . . . 24,66 
Осени. . . 26,66 Весны . . . . 24,00 

Вывода средняго колпчества выпадающихъ осадковъ въ те-
ченіи года, нельзя сд лать, по неим нію данныхъ за л тніе 
ы сяцы, когда болыпе всего бываетъ дождей, хотя, впрочемъ, 
л то 1872 года отличалось засухою. 

Въ заключеніе црііведу наблюденія надъ в трами, которые, 
какъ пзв стно, оказываютъ весьма существенное вліяніе на тезі-
пературу и влажность воздуха. Огранычусь муравьевскими пока-
заніями въ 7 час. утра, 2 часа по полудни и 9 часовъ вечера 
(1869, 1871, 1872), изъ коихъ вычислено, сколько в тровъ н 
какіе именно приходятся на 100 наблюденіи по временамъ года. 

Л то . 

Осеиь 

Зима. 

Весна 

Годъ. 

N. 

. 5,51 

. 6,29 

. 13,70 

. 6,70 

. 8,03 

N0. 

11,10 

26,13 

41,00 

11,34 

22,40 

0. 

15,46 

8,92 

18,43 

21,07 

16,01 

SO. 

5,61 

2,53 

4,40. 

2,74 

3,82 

S. 

12,41 

2,66 

3,90 

4,59 

5,90 

SW. 

39,58 

18,66 

6,58 

43,08 

26,97 

W. 
10,33 

21,68 

5,88 

8,20 

11,52 

NW. 

0,00 

13,13 

6,11 

2,16 

5,35 ' 

Сравнивая между собою л тнія и зимнія показапія надъ в -
трами, нельзя не зам тпть, что л томъ преобладаютъ южные 
надъ с верными и восточные надъ западнымп, между т мъ, какъ 
зимою заы чается совершенно обратное явленіе, с верные в трн 
господствую'» надъ вс ми другимп; между посл днпмп однакожъ 
восточный в теръ занимаетъ первое ы сто. 

Спльные штормы обыкновенно случаются въ осеннее время 
при западномъ п югозападномъ в трахъ, отлпчающихся значи-
тельнымъ содержаніемъ влалгаости, всл дствіе чего в тры эти по-
стоянчо вызываютъ низкое стояніе барометра. 

Въ связп съ другпмп метеорологнческпми данными наблюденія 
надъ временеыъ замерзанія л вскрытія р къ п озеръ конечпо 
до.тжны им ть значеніе, особешю для такон ы стности, какъ 
островъ Сахалпнъ, гд , по недостатку путей сообіденія, зпмній 
путь большею частію пролегаетъ черезъ ледъ. 

Изъ муравьевсішхъ наблюденіп 1871—72 г. впдно, что впа-
2» 
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дающія въ бухту Буссе р ки покрыдись льдомъ 21 ноября 
(1871 г.), а н скодысо дней спустя, именно 27 ноября, почти вся 
бухта представляла ледяное полотно, по которому съ нача-
да декабря установился санный путь ие тодько на собакахъ, 
но и на лошадяхъ. He доходя версты дв до пролива Суслова, 
бухта вовсе не замерзаетъ; но пространство это нер дко напол-
няется пловучимъ льдомъ, который приноснтся во время приди-
вовъ *), образуя по окраинамъ такъ называемые торосы вышпною 
до 2 и бод е саженъ. Толщина льда въ бухт зам чена до 
Ufa ф. 

Заливъ Анива по среднн вовсе не замерзаетъ, но вокругъ бе-
реговъ, особенно со стороны губы Лососей, покрывается снлош-
нымъ льдомъ,—что случается въ кощ ноября или въ начал 
декабря. 

Эти окраины нли заберегн, въ особенности у скалистыхъ уте-
совъ, всл дствіе снльнаго прибоя волнъ при западныхъ и южныхъ 
в трахъ, разбиваются до такой степенп, что зда около такихъ 
м стъ становится опасною, а иногда даже и невозможною. 

На восточной сторон эти забереги независимо замерзанія 
воды еще и отт. мелкаго льда называемаго шугою, достигаютъ ша-
рины н сколькихъ верстъ, представляя собою груды нагромозжен-
ныхъ другъ на друга льдинъ; начиная съ января, по заберегамъ 
Охотскаго моря устанавливается зда на собакахъ,—что продод-
жается обыкновенно до половпны н даже до конца марта, посл 
чего появляются значителышя трещішы п ледъ около крутыхъ 
скалъ разбивается на куски, которые придивомъ u отлнвомъ то 
прнбиваются къ берегу, то относятся въ море. 

Западныз берегъ вовсе не покрывается льдомъ, за исключені-
емъ пебольшихъ бухтъ, гд изъ мелкой шугн образуются торо-
сы, которые однако не долго. держатся, потому что прибонныя 
волны снова разбиваютъ и зат мъ отлпвомъ уносятъ ихъ въ море. 
Тоже самое зам чается вокругъ оконечыостей обоихъ полуостро-
вовъ, такъ что японцы и аинцы, обятающіе въ т хъ м стностяхъ, 
даже въ знмнее время совершаютъ иере зди на лодкахъ, не смо-
тря на массу плавающаго подл защпщениыхъ береговъ льда; 
туземцы, впрочемъ, превосходно изучилп наиравленіе в тровъ и 
время приливовъ и отлпвовъ, прп которыхъ даже бодьшія льдн-
ны, повпдпмому, не представляютъ для нихъ никакоп опасностіг. 

*) Подпая вода бываетъ рачъ ъъ сутки, дрнливъ лродолжается отъ 15% 
до 17/4 тіасовъ. 
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Что же касается времени вскрытія р къ и озеръ, то въ 1872 
году зам чено, что въ начал апр ля въ бухт Буссе показались 
значительныя Бромоинн и зда по льду оказалась опасною; а въ 
р кахъ еще раньше образовались полыньи, чрезъ і;оторыя вода 
стала выступать на поверхность льда, особенно около устья, гд 
приливы задерживаютъ теченіе воды. Съ 22 по 25 апр ля бухта 
Буссе совершенно очистилась отъ льда и одновременно съ этимъ 
вскрылись также н впадающія въ нее р чки, а зат мъ и озера, 
отъ которыхъ протекаетъ р. Увнаи По западному берегу р ки и 
озера всЕрываются въ половин , a no восточному—въ коиц апр -
ля; плавающія лъдины со стороны Охотскаго моря появляются въ 
теченіи мая м сяца, что зам тно вліяетъ на охлажденіе темпе-
ратуры воздуха. 

Близость окружающихъ водъ оказываетъ смягчающее д йствіе 
на л тній зной, но не ум ряетъ знмнюю стужу, которая стано-
вится весьма ощутительною прп с верныхъ и восточныхъ в трахъ. 
И если въ общемъ климатъ южнаго раіона Сахалпна представ-
ляетъ собою характеръ ириморскаго, то въ частностн онъ нер д-
ко внказнваетъ особенности совершенно м стнаго отт нка, и 
эти особенности вполн зависятъ отъ м стоположенія, которое, 
будучи обращено на Ю. и ЮЗ. и защпщено отъ спльныхъ: в -
тровъ, пользуется кдиматомъ гораздо бол е ум реннымъ, ч мъ 
въ томъ случа , когда м стность обращена на С. н СВ. и откры-
та д йствію дующихъ съ этихъ сторонъ холодныхъ в тровъ. 

Въ среднемъ раіоп острова Сахалина ;еще мен е сд лано 
метеорологическихъ наблюденій, ч мъ въ южномъ раіон , и един-
ственный пу^ктъ, въ которомъ велись подобныя наблюденія,—это 
дуйскій постъ, лежащій на западномъ берегу подъ 50° 50' с. ш. 
За неим ніемъ другихъ поздн йшнхъ св д ній, на основаніи ко-
торыхъ можно было бы составить себ бол е опред ленное поня-
тіе о климат средней частн Сахалпна, по необходпмости прихо-
дится ссыла^ъся на наблюдеиія прежнихъ л тъ. Бол е продолжп-
тельныя набдюденія были произведены гг. Дурынинымъ и Гусе-
выыъ въ дуйскомъ пост , съ 2-го октября 1863 г. по 31 декабря 
1865 г., и изъ этихъ данныхъ вычислены академикомъ Шренкомъ 
среднія температуры по м сяцамъ на основаніп формулы: Т—1^ 
(Vl-f-II-fX). Упомяну только о среднпхъ температурахъ по вре-
менамъ года. 

Л то 10,77 Зима. . . . —11,16 
Осень . . . . 3,07 Весна . . . . 0,31 
А изъ нихъ годовая средняя 0,59 
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Въ отчет же высочапше назначенной въ прнамурскій край 
коммиссіи прпводятся данныя, изъ которыхъ впдно, что средняя 
годовая температ)гра окрестностей дунскаго поста, по трехл т-
нимъ наблюденіямъ не выше 2° R, сд довательно средняя изъ 
вс хъ наблюденій, будетъ іо, 29 R. Сн гъ выпадаетъ въ начал 
октября. Въ течепіи осенн около поста Дуп показывается масса 
пловучаго льда, который наносится теченіемъ, а также и дую-
щпми въ это время года с вернымъ п с верозападньшъ в трами, 
зат мъ въ теченін ноября образуются забереги, а въ начал де-
кабря Татарскій проливъ на далекое разстояніе покрывается сплош-
нымъ льдомъ; амурскій же лиманъ весь нревращается въ ледяную 
равнину, служащую зимнимъ сообщеніемъ острова Сахалина съ ма-
терикомъ. Бъ теченіи аар ля дуйскій рейдъ совершенно ачпщает-
ся отъ льда, и только по временамъ показывается пловучій ледъ, 
идущій съ амурскаго лимана. Въ конц апр ля е«отъ выгоняютъ 
на подножный корігь, а снимаютъ его лишь во второй половин 
октября. 

Въ теченіи мая м сяца и даже въ начал іюня случаются ішог-
да дегкіе утренникп, сообразно этому производятся и землед ль-
ческія занятія по обработк земіЕ, пос ву с мянъ, пересадк с -
янцевъ и пр. Осенніе утренники настунаютъ около половииы сен-
тября, а такъ какъ къ этому времени хл ба усп ваютъ доста-
точно внзр ть, то н не оказываютъ имъ вреда; гречиха впрочемъ 
отчасти страдаетъ, такъ какъ она выс вается обыкновенно позже 
другихъ хд бовъ. 

Сопоставляя приведенныя выше данныя съ подобными же дан-
ными, выведенными для южной части Сахалина, оказывается, что 
средняя годовая температура въ дуйскомъ пост ниже ч мъ въ 
южныхъ иостахъ, а именно: 

Дуйскій постъ 1,29 Р. 
Кусупапскій тюстъ 1,95 
Мураввевскіп іюстъ 1,80 
Карсаковскій іюстъ 3,22 

Изъ этого сл дуетъ тотъ выводъ, что южный раіоііъ тепл е 
средняго, особенио въ плыйской низменностп, гд зимній холодъ 
въ иные годы доходитъ до 30 и бод е градусовъ морозу, а въ л т-
нее время, напр. 28 іюля 1872 года, термометръ въ т ни показалъ 
въ 2 часа по полудни 22о R. тепла. Почти тоже самое можно ска-
зать и о Тымской низменности, гд зимою бываютъ сильные морозы, 
такъ г. Шренкъ 1 марта 1855 г. около гплякскаго селенія Тафпцво 
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на p. Тыми, наблюдалъ замерзаніе ртутп, сл довательно тезшера-
тура была нпже 32° Е. Р ки Тымь и Плыи вскрываются отъльда 
около полоішны апр ля, а иокрываются льдомъ въ начал де-
кабря; впрочемъ во многихъ м стахъ даже въ зиынее время обра-
зуются паледп, особенно щт верховьяхъ. 

Л тняя теплота въ той же долпн какъ бы вознаграждаетъ 
зпмній хододъ; такъ, около деревнн Аыунг-во 4 августа 1872 г. 
наблюдалось въ 2 часа по полудни въ т нп около 20о Е. тепла—что 
ловторялось н сколько дней. 

Обращаясь зат мъ къ наблюденіямъ надъ в трааш въ дуйскомъ 
пост , нельзя не привести зд сь таблицу, составленную г. Шрен-
комъязъ28-м сячныхъ наблюденій, шіенно съ 2-го октября 1863 
по 31 декабря 1865 г., чпсла выражаютъ процентное отношеніе 
по временамъ года. 

N N0 0 SO S SW W NW 

Л то . . . 23,95 12.31 15,79 19,26 3,63 І,33 4,85 16,83 
Осень . 
Зпма . 
Весна . 
Годъ . 

17,05 '6,98 11,99 31,02 10,48 7,22 5,64 9,61 
18,29 6,31 5,40 25,87 26,24 6,73 5,16 6,00 
13,85 6,40 6,44 26,91 17,19 6,34 5,74 17,15 
18,28 8,00 9,90 25,76 14,38 5,92 5,35 12,40 

Эти выводы кинечио не могутъ быть прнняты для всего сред-
няго раіона Сахалнна, особенно для внутренней. его частп, гд 
ііриморскіе в тра теряютъ не только свою силу, но даже нзм ня-
ютъ п направленіе, т мъ бол е, если м стность лелштъ между гор-
ными хребтами. Даже въ открытой тымо-плыйской нпзменностн 
в тра, сравнитедьно съ прпбрежьями Татарскаго пролива и Охот-
скаго моря, гораздо ум ренн е, — въ чемъ я уб днлся во время 
пребыванія экспедиціи въ упомянутой ннзмеппости л томъ 1872 г. 
Относительно выпаденія атмосфернческихъ осадковъ ограничусь 
зам чаніемъ, что колпчество влаги, ниспадающей въ вид дождя 
илн сн га, чрезм рное и изъ наблюденіп прежняго времени жожно 
вывести общее заключеніе, что зима отлнчается изобиліемъ сн -
говъ, достигающпхъ 5—6 ф. глубины, а л то частыми дождями. 
Но еслп выводъ относитедьно зпмы безусловно в ренъ, то второй 
выводъ далеко не калсдый годъ оправдывается, п есть уже н -
сколько указаній, подтверждающихъ, что въ л тнее время бывали 
засухп, которыя распространялись не только на Сахалнн , но и 
въ прпморскоп окрапп Восточной Сибирп. 

Такъ зам чено, что л томъ 1872 года билп повсем стныя за-
сухп, п въ Дуйской долин въ продолжепіе трехъ м сяцевъ не было 
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вовсе дождей, и только 10 августа выпалъ сильний дождь при 
югозападномъ в тр . 0 состояніи неба въ теченіи того же л та 
зам чу, что совершенно ясныхъ дней р дко наблюдалось, но боль-
шею частію небо покрывалось хотя ь не на долгое времяоблаішш, 
которыя приносилпсг. съ юга и югозапада. Туманы бывали частые, 
обыкновенно въ 5 часовъ утра, и спустя 3—4 часа онк исчезали; 
нер дко случались также и верховые туманы, быстро уноспмые 
южнымп в трамп. 

Почва. 

Судя потому, что южный раіонъ представляетъ весьма разно-
образный характеръ относптельно м стоположенія, моясно было бы, 
повпдимому, ожидать гораздо большаго различія въ строеніп поч-
вы, ч мъ это оказывается на самомъ д л . И д йствительно, осмотръ 
м стностей, описанныхъ уже въ орографнческоыъ отноіігеніп, уб ж-
даетъ, что почвы южнаго раіона представляютъ незначительныя 
изм ненія, какъ это впдно шъ дальн йшаго изложенія. 

Въ долинахъ Найбучц-Оненайской, Такойской, Сусуйской и 
Труатогской, которыя составляютъ большую часть цеитральной 
низменности, почва им етъ тотъ общій характеръ, что образово-
лась отъ наносовъ п въ теченіи бол е пли мен е продожительнаго 
времени усп ла обогатиться значительнымъ запасомъ перегиой-
ныхъ веществъ, а потому почвы эти съ большимъ содержаніемъ 
глины, находящіяся преимущественно ближе къ верховвяыъ р къ, 
должны быть отнесены къ суглипистымъ почвамъ, съ меньшимъ же 
количествоыъ глины, но съ преобладающимъ процентомъ песку, 
какъ это оказывается блилсе къ устыо или морскому прибрежью, 
он обнаруживаютъ свойства супесчанистыхъ и песчаныхъ почвъ. 
На покатостяхъ, отличающихся сравнительно бол е сухпмъ м сто-
положеыіемъ и травянистою растптельностію, встр чаются доволь-
но глубокія черноземо-суглинистыя и черноземо-супесчаныя почвы, 
которыя сіюсобпы давать ^удовлетворительные урожаи въ теченіи 
довольно продолжительнаго времени, не нуждаясь вовсе въ удоб-
ренін. Но такихъ богатыхъ почвъ сравнительно мало можно найти 
въ однон м стцостп; он разбросаны по разнимъ пунктамъ обшпр-
ной центральной равнины. Впрочемъ, и суглинистыя почвы, чаще 
другихъ встр чающіяся по этой низменности, іоже отличаются пло-
дородіемъ, съ тою однакожъ разницею, что, спустя н сколыіо л тъ, 
въ теченіи которыхъ он будутъ находиться подъ культурою хо-
зяйственныхъ растеній, неминуемо потребуютъ удобренія, — а по-
сл днее возмолшо лишь въ томъ случа , когда окружащія условія 
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позволятъ расширять скотоводство. Судя по м стнымъ условіямъ, 
и супесчанистыя почвы могутъ давать не мепьшіе урожаи. 

Въ низменностяхъ ыногихъ долішъ встр чатотся пловаіыя поч-
вы, вполн пригодныя для разведенія огородиыхъ растеній, осо-
бенно капустныхъ породъ. Въ центральной долин самое низмен-
пое м сто находится по прибрелсьямъ р къ Кекеная н Пуігаая. 
ближе къ ихъ устью, такъ что прилегающая къ нимъ м стность 
спльно заболочена, всл дствіе чего болотистая пачва даже сооб-
щаетъ вод красноватый отт нокъ. И потому вода въ упомяну-
тыхъ р кахъ не прпгодна для пптья; ее и туземцы пыотъ лпші. 
въ случа крайней нужди; въ верховьяхъ же она им етъ вкусъ 
здоровой горной воды. Осушеніе этой м стности находится въ 
связи съ подобными же работами въ другихъ сос днихъ съ нею 
низменностяхъ и потому прежде осуществленія столь серьезнаго 
предпріятія, разум ется, необходимо составпть предварительно об-
щій планъ осушенія болотъ всей центральной равнины. 

По прибрежыо бухти Буссе почва изобилуетъ содержаніемъ 
извести отъ усп вшнхъ ужеразложитьсяраковинъ, преиыущественно 
устрицъ (Ostrea Laperousii) п перегноя отъ гніенія морской ка-
згусты (Laminaria saccharinum) п другихъ водорсслей, постоянно 
выбрасываемыхъ сильннмъ тгабоемъ; вс эти вещества въ см ше-
ніи съ известыо, нловатой глиной н пескомъ, образуютъ веоьма пло 
дородпую почву, способиую давать ежегодно хорошіе урожаи, какъ 
это уже .и нспнтано на самомъ д л , 

Въ м стностяхъ же, ігрилегающихъ К7)Моріо, почвы переходятъ 
въ песчаные н.-шосы, какъ это можно зам тить около мыса Клы-
кова, на полуостров Морж , у устья р. Найбучи и Кусуная, по 
всей береговой окрайн Ноторовской низменпостпи др.; при всемъ 
томъ, эти наносы никогда не превратятся въ сыпучіе пески илп 
дюны, потому что свопственная іюдобнымъ м стамъ растптелъ-
вость, какъ роза (Rosa rugosa), можевельникъ—сланецъ, (Juniperus 
nana), волосяпецъ сибирскін (Elymus sibiricus, Е. mollis) п другія 
бнстро нокрываютъ своиыи стеблями всю насыпь, препятствуя песку 
уноситься в трами во виутренность острова. 

На скатахъ и распадкахъ горъ черпоземная почва составляетъ 
довольно обыкновенное явленіе, хотя слой его не везд одішако-
вой толщины, т. е. ч мъ выше, т ыъ слой чернозема становится 
мельче. На возвышенныхъ м стахъ по большей части встр чаются 
почвн каменпстыя и глннистыя и, не смотря на это, лишь за не-
многими исключеиіями, вс он покрыты древесною и травяни-
стою растнтельностію. 
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Усп хп землед лія завіісятъ не только отъ удачнаго пыбора 
соотв ствующей почвы подъ зерновыя хл ба, но и отъ нижннхъ 
слоевъ грунта, составляющпхъ подпочву, о которой необходпмо 
сказать зд сь н сколько словъ. Въ большеп части южнаго раіона 
ігодпочва образуется изъ глинистыхъ, несчанпстыхъ и известко-
внхъ слапцевъ, которые, смотря по большеп или меыьшей глуби-
п , ставовятся непроницаемыми для воды, всл дствіе чего являет-
ся застой пзлпшней сырости, вредно д йствующеп на культурныя ра-
степія даже іірп самыхъ лучшпхъ качествахъ почвы. Подпочвен-
пые сланцы, будучи выворочены на поверхпость п ііодвергііуты 
д йствію атмосферы въ совокупности съ сыростью и морозомъ, 
быстро выв трпваются, превращаясь въ почву, ваолн иригодную 
для возд лыванія разныхъ хозяпственпыхъ растеній, какъ это д й-
ствптедьно и дознано на опыт при обработк землп подъ огородъ 
па плоскогорь Карсаковскаго поста; удовлетворительные урожаи въ 
теченіи трехъ л тъ служатъ лучшимъ доказательствомъ хорошихъ 
свойствъ іюдпочвы. Камеиистая подпочва на покатыхъ м стахъ 
иногда можетъ быть даже полезною, такъ въ Такойской долин 
на одномъ пзъ окрестныхъ участковъ, гд пахатный слой земли 
лежитъ на каменистой подпочв (пли гальк ), хл бъ вызр валъ 
гораздо раньше, ч мъ на другихъ поляхъ съ суглинистою подпоч-
вою, п это объясняется т мъ, что въ первозіъ случа солпечная 
теплота сильн е согр ваетъ землю, ч мъ во второмъ. 

Непроницаемость подпочвы и отсутствіе стока излишней воды, 
нер дко накопляющейся по прнчин массы валежника и густо ра-
стущихъ болотныхъ травъ, ирепятствующихъ доступу солнца, при-
вели къ тому, что многія м стности, даже на возвышенностяхъ, 
усп ли превратиться въ болото. Н тъ сомн нія, что съ устране-
ніемъ указанныхъ цричинъ посредствомъ ироведенія осушитель-
ныхъ канавъ и унцчтоженія валкаго л су, что особенно удобо-
псполшшо на покатостяхъ,—-явится возможность увеличить коли-
честію удобныхъ земель. По прибрежьямъ около Мануи и Кусу-
ная попадаются конгломераты шаровидной формы изъ некрупныхъ 
валуновъ—кварцеватаго известняка, глины и веска. Лучшій точиль-
нын камепь находится около малковскаго поста на татарскомъ 
берегу. Плптнякъ и глпнпстый сланецъ съ пропластками кварца 
встр чается на прпбрежьяхъ обопхъ полуострововъ, а также и с -
верн е по берегамъ Татарсігаго пролпва п Охотскаго моря; въ 
т хъ же м стностяхъ попадаются желтыя и с рыя ііесчапцковыя 
породы п б лый рухлякъ, 

Зат мъ, остается сще упомялуть о каменномъ угл . Главн й-
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ілія м сторождрнія каменнаго угля въ южномъ раіон сл дующія: 
Очехпоко—на охотскомъ берегу недалеко Тунайчи—уголь хорошаго 
качества; Чибисань—на берегу верхняго н ншкняго озеръ, — уголь 
впрочемъ весьма плохаго качества съ цропласткаміі кварца; Айнай 
на берегу р ки, въ 8 верстахъ отъ Охотскаго моря,— уголь сред-
няго качества; Утассу — н; 'Татарскомъ берегу, — южн е этого 
м ста находятся такъ называезшя Муравъевскія каменноугольныя 
копи, въ которыхъ н сколько л тъ раньше уголь добывался по-
стовыми солдатамп нзъ разряда штраф ̂ анныхъ, назначавгаихся 
туда на работы, въ наказаніе за незначителышя впрочемъ пре-
ступленія, по распорялгенію м стнаго начальства; бывшія постройки 
сгор лн вм ст съ капасомъ угля; качество угля, no наружнымъ 
сдоямъ, одииаково съ очехпокскимъ углемъ; Отехкоро, тоже на 
западномъ берегу,—уголь средняго качества; Комунай—въ верховь 
р кп того же названія, — уголь хорошаго качества; Наяси — 
этотъ уголь по виду своему представляетъ сходство съ предъ-
ндущпмъ сортомъ. Запросъ на каменный уголь въ портахъ Ти-
хаго океана заставилъ японцевъ, подъ вліяніемъ иностранцевъ, 
обратить вниманіе—л тъ шесть тому назадъ—на забытый пми до 
того временп Сахалинъ п съ ц лію упрочнть на немъ свою власть 
былп высланы ноіше переселенцы, подъ прикрытіемъ военной силы, 
но колонпзація ихъ не им ла усп ховъ, потому что главн йшія 
м сторожденія на юг Сахалпна были заняты уже русскими по-
стами, а открывшаяся между 'шонцами цынга довершнла ихъ 
неудачу. Нелишне при этомъ зам тить, что хотя уголь въ юж-
номъ раіон и находится въ рукахъ русскихъ, но до сихъ поръ 
зд сь еще цпкакпхъ разв дочныхъ работъ по этому д лу не пред-
принято. 

Почва средняго раіона острова Сахалина, судя по осмотр н-
нымъ м стностямъ, представляетъ большое сходство съ почвою 
южнаго раіона, а потому п ограиичусь очеркомъ главн йшихъ 
долинъ и низменностей. 

Въ Эстурійской долин блпже къ устыо р кп ночва супесча-
нистая; но по м р удаленія къ верховьямъ р. Эстури она пере-
ходптъ въ суглинистую и черноземную; на скатахъ, покрытыхъ 
луговою растительностію, почва черноземная, между т мъ какъ 
въ л систыхъ м стахъ ее зам няетъ суглпнокъ; въ нагорныхъ м -
стахъ зам чается тоже самое, съ тою однакожъ разшщею, что 
сюй чернозеыа и суглинка гораздо тоньше, такъ какъ подъ этими 
почвамп пачпнается каменпстая подпочва; посл дняя составляется 
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изъ легко выв тривающихся породъ камня, именно: изъ глини-
стаго, песчанннковаго и мергельнаго сланцевъ. 

Въ плыйской низменностн строеніе почвы им етъ характеръ 
болотистый, бол е нпжній слой - нловатая глина, за т мъ выше 
чрезвычаино мелкій песокъ, н наконецъ верхній слой представ-
ляетъ торфянистую почву, покрнтую осочными травами, или же 
мхомъ въ см си съ клюквой, морошкой, брусникой, черникои и 
другими болотными ягодами Эти м ста слывутъ подъ обтцимъ 
названіеыъ тундры, хотя въ сущности значеніе тундры зд сь нельзя 
пришшать въ смысл нахолсденія ледяной почвы, оттаивающеп, 
какъ изв стно, только съ поверхности; напротивъ въ упомянутоп 
нпзыенности, не смотря на суровую зиму, земля промерзаетъ не 
глубоко по случаю довольно ранияго выпаденія сн говъ п во 
вреыя переходовъ экспедщіи л томъ 1872 года нигд не была 
найдена ледяная почва. Бол е сухія м ста находятся по при-
брежьямъ р ки Плыи и ея притоковъ, гд почва супесчаная, такъ 
что, въ случа предпрпнягія осушителышхъ работъ въ окружаю-
щихъ м стностяхъ, есть основаніе расчитывать на возможность 
превратить эти обширныя болота сначала въ луга, а впОсл дствіи 
и въ участки, пригодные для землед лія. 

Ьъ нагорныхъ м стахъ, гд растетъ бамбуковый тростникъ, 
лочва сравнлтельно довольно сухая, между т мъ какъ въ хвой-
ныхъ л сахъ она вообще сырая и нср дко болотыо-ключевая и 
это встр чается нетолько въ низинахъ, но и на отрогахъ хреб-
товъ. Тымская долина, въ особенностн при верховь р. Тыми н 
прилегающей къ ней р кн Палиаги, изобплуетъ суглинистыми и 
черноземнымн почвами, цокрыхнми роскошными лугамн и превос-
ходнымъ строевымъ л сомъ; посл дній встр чается преимуще-
ственно на возвышенностяхъ, гд сухая м стность позволяетъ 
расположить поселенія. 

За этой м стностыо на восток туземцы указываютъ на обшир-
ныя долины по р. Малой Тыми, но въ какой степенп отзнвъ пхъ 
заслуживаетъ в роятія — р шатъ будущія изсл дованія, для ко-
торыхъ предетоитъ еще чрезвычаино обширное поле, особенно во 
внутрепнихъ частяхъ острова. Віірочемъ, и им ющіяся уже въ 
виду осмотр нныя м стности даютъ возможность предпрпнять д ло 
колоннзаціи острова въ весьма широкихъ разм рахъ. 

Въ средней чаети р. Тыыи бол е сухія м стности лежатъ no 
правому берегу этой р ки, гд расположены знмнія жилища гиля-
ковъ; и, какъ уже было выше зам чено, по м р приближенія 
къ бухт Ный, вся прилегающая м стность становится очень низ-
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менною, представляя собою обширное болото, особенно съ с веро-
западной стороны. Что касается долинъ по прибрежьямъ р. Пилнги 
п Одмдамъ съ ихъ притоками, то почва въ нихъ ио бодыпей ча,-
сти черноземная, представляя вс благопріятныя з'словія для за-
селенія и это т мъ бол е легко, что для первоначальныхъ за-
пашекъ сравнительно потребуется меньше труда, цотому что во 
многихъ м стахъ произрастаютъ только луговыя травы въ см си 
съ р дкимъ кустарникомъ. 

. Кстати упоыяну еще и о камменоугольныхъ м сторожде-
ніяхъ, которыми западный берегъ средняго раіона изобилуетъ, 
а именно: Мало- Оергіевскія залежи; Надеждинскія залежи, 
Сортунайскі я, или Лутятинскгя копи, Чирокскія залежи, 

оздвижепскія, Захаръевскгя, Дуйскгя копи, Чуркумынайскія, 
Мынгинайскгя., МграчскЫ и Тангинскгя залезки; кром того весьма 
хррошаго качества уголь находится у верховья р кп Нитуипая 
при перевал чрезъ главный хребетъ. Угодь во вс хъ поимено-
ванныхъ м сторожденіяхъ, за исключеніемъ Путятинскихъ и Дуй-
скихъ копей, о разработк которыхъ будетъ сказано далыпе, почти 
вовсе неизсл дованъ. 

Относительно сущестованія какихъ либо металловъ на о. Са-
халин , по неим ііііо данныхъ, нельзя сказать ничего утверди-
тельно, по краішей м р отрывочныя св д нія о нахожденіи м ди 
и далсе зодота пока не заслуживаотъ в роятія,—этотъ воиросъ мо-
жетъ быть разр шенъ лишь въ будущемъ, когда внутренность 
острова сд лается бол е доступною для изсл доваыія. 

Флора. 

Растптельность данной м стности выра;каетъ вполн характеръ 
климатическихъ и почвенныхъ условій п потому ч мъ разнообраз-
н е u роскошн е проявленіе ея формъ, т мъ бол е основаній 
расчитывать на возмолшый усп хъ отъ разведенія въ подобной 
м стностн хозяйственныхъ растеніп. Исходя нзъ этого положенія 
нельзя не обратпть особенное вниманіе на іоніно-сахалцнскук> 
флору, которая въ ряду другнхъ должна занять далеко нс по-
сл днее м сто. 

При опнсаніп фдоры нахожу положптедьно невозможнымъ прп-
держиваться распред ленія растеній ио зонамъ *), потому что одни 

*) Указываемыя ъъ сочшіеши г. Шшідта «P.eisen іга Aimir-Lande nnd auf 
der Insel SatbaliD» растительиые зоиы па острои Сахалші им ютъ зиаче-
піе по оиіошелію лишь къ н ЕОіорызіъ родамъ п видаыъ. 
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и т же виды встр чаются при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ— 
какъ въ низменностяхъ, такъ и на вершинахъ горныхъ хребтовъ, 
доказывая отсутствіе иовидимому опред ленныхъ гранпцъ ихъ рас-
пространенія. 

Въ виду столь существеннаго затрудненія ири изложеніи этого 
предмета, я полагаю однакожъ необходпмымъ указать хотя т 
м стности, въ которыхъ описываемые видн попадаются не отд ль-
ными экземплярами, а бол е частыми ііасажденіями, что особенно 
прим нимо къ древеснымъ породамъ. Для посл довательности прп-
ведены сначала древесныя, зат мъ кустарныя п паконецъ травя-
нистыя растенія. Чисдо древесныхъ растеній хвойныхъ п листвен-
ныхъ породъ простпрается до 28 родовъ и видовъ. Вотъ главн й-
шія изъ хвойныхъ породъ: 

Лиственница даурскпя (Larix dahurica) весьма распространен-
ная порода, преимущественно въ нпзменностяхъ вокругъ Муравьер-
скаго поста между Тунайчинскимъ и Чибпсанскиыъ озерами около 
устьевъ р къ: Сусуи, Кеке, Пуи, а также во внутренностд централь-
ной равнины по моховому болоту и по водоразд дыюму хребту. 
Дерево это достигаетъ расы ровъ отличнаго строеваго л са п тто 
прочностп своеіі конечно превосходитъ ель, а т мъ бол е ішхту, 
равно какъ и для топлива лиственницу предпочитаютъ упомяну-
тымъ породамъ, потому что она хорошо горцтъ далсе п св же-
срубленная; даетъ очень хорошій уголь. 

Ель саха.гинская (Abies Weitchi var. sachalinensis) встр чается 
всюду на горахъ н въ низинахъ, им етъ роскошньга ростъ, дости-* 
гая кодоссалышхъ разм ровъ, отличается плогною древесиною, 
особепно въ бол е горныхъ м стахъ центральной долины встр -
чаются деревья до З з футовъ въ діаметр и 112 футовъ вн-
шины, въ возраст бол е 270 л тъ, совершенно правильнаго сло-
женія, безъ сердцевинной гнилп; посл дняя поражаетъ ель, расту-
щую по моховому болоту. 

Ель вполн пригодна для постройкп жилыхъ зданій, она удов-
летворяетъ такяіе и требованіямъ хорошаго дровянаго л са при 
непреи нномъ условіи заготовлять ее для этой ц лп "заблаговре-
менно, потому что въ выромъ вид она плохо горитъ. Съ усв -
хомъ идетъ на жженіе угля для нуждъ ы стной команды. 

Пихта аянская (Рісеа Ajanensis) тоже весьма обыкновенвая 
лорода по всему южному раіону; дерево достигаетъ довольно круп-
ныхъ разм ровъ, но въ отношеніи нрочности значительно усту-
паетъ елп и потому ішхту увотребляютъ на нежилыя постройки; 
угодь получается худшаго качества; ыо дрова находятъ выгод-



— 31 — 

нымъ сы шивать съ еловымп или же лиственншга. Пихта мало 
устойчива иііотому легко подвергается в ртоваламъ, ч мъ и объяс-
няется ыиожество всюду встр чшщагося валежнику, особенпо 
въ открытыхъ м стахъ съ каменистою подгочвою. 

Тисг ягодный (Taxus baccata) чаще мопадаегся иа берегу, вы-
ростая до 30 ф. вышины и бол е 2 ф. въ діаметр ; древесииа 
отличается значительною плотностью, д лающею ее пригодною 
для под локъ п небольшихъ строеній. 

Изъ деревьевъ лпственныхъ породъ приведу сл дующія: 
Береза б лая (Betula alba) весьма распространенное дзрево 

пли въ чистомъ насаждеиіи, лрепмуществепно между Тунайчпн-
скимъ и Чибисанскимъ озерамп и въ н которыхъ м стахъ цеп-
тралыгой равнины, пли ;ке въ сы шеиіи съ пихтой, елью и др. 
Какъ под лочнын матеріалъ удовлехворяетъ разБОобразнымъ хо-
зяйственнымъ потребностямъ; береза ндетъ на жженіе угля яион-
цами для пхъ домашнихъ очаговъ, береста употребляется япон-
скимп жешііігаамн на окраску губъ въ черный цв тъ; а кора 
идетъ на прпготовленіе домашнеи весьма незат йлпвой посудщ 
березовый деготь добывается русскнмп. 

Береза желтая (Betula Ermani)—преимущоственно на вершп-
нахъ горъ, разлпчается т мъ, что береста сильпо растрескивается па 
тонкіе лоскутки; древесина березы отлпчается необыкповенпою 
плотиостію, но па то дерево сравпительно меньшихъ разм ронъ, 
ч мъ обыкповенная б лая береза. 

Вязъ горньгй (Ulmus montana) держится прибрежій р къ, блилгё 
къ ихъ верховьяііъ; достигаетъ крупныхъ разм ровъ; хорошій по-
д лочный л съ, а таюке и строптельный матеріалъ для подзем-
ныхъ нодпоръ. Дерево доставляетъ превосходный лубъ, нзъ кото-
раго туземцы—айно ткутъ холстъ на ручныхъ ткацкихъ станкахъ, 
приготовіівъ предварптельпо лубяное волокно въ впд ирядева. 

Бязъ полевой (Ulmus campestris) — этотъ видъ распространенъ 
гораздо больше ч мъ гориыіі вязъ; достигаетъ толіе крупныхъ 
разм ровъ, удовлетворяетъ требованіямъ хорошаго под лочнаго 
л са; лубъ его точно такжс пдетъ на пряжу для пзготовленія 
грубой тканн, изъ котораго туземцы шыотъ себ верхнюю одежду. 

Лубъ монгольскій (Quercus mongolica) встр чается преимуще-
ствепио по долпнамъ въ бол е сухихъ м стахъ, растетъ въ см сп 
съ другпмп іюродамп, ипкогда не достигаетъ круппнхъ разм -
ровъ, а сслп и поііадатотся рослые экзсмпляри, то онп всегда по-
раженн сердцевішною гиплыо,- впрочемъ оиъ прпгодепъ ца разпыя 
мелкія под лкп; японцы u аинцы лігутъ па дрова. 
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Ясенъ манджурскій (Fraxmus mandschurica) исшадается въ 
см шеніи съ другими хвонными и лиственными породами, дости-
гаетъ 30 ф. вышішы лри 4 ф. въ окружпости; дерево этихъ раз-
м ровъ по срубк его, въ Такойскои долин , судя по числу го-
довыхъ сдоевъ, оказалось бол е 130-л тняго возраста. Древеспна 
ясеня ло качествамъ удовлетворяетъ требованіямъ под лочнаго 
д са. 

Пробково'- дерево (Phellodendron sachalinensis) яоиадается чаще 
на западномъ берегу; дерево круиныхъ разм ровъ; корковые слои, 
составляющіе пробку, немного толще 1/2 діойма, пробка идетъ на 
ноплавкп; древесина пригодна для разныхъ под локъ. 

Еленъ (Acer Mono)—всюду no прпбрежьямъ р къ, до 25 ф. вы-
соты; им етъ довольно плотную древеспну, могущую служить хо-
рошимъ под лочнымъ ыатеріаломъ. 

Боярка (Crataegus sanguinea) растетъ no вс мъ ирибрежьямъ 
р ііъ, въ особенности no западному берегу, достпгаечъ бол е 20 ф. 
вышины и 10 дюймовъ толиі.ины (на высот Іг (f). отъ земли). 
Отличается чрезвычайно твердой древеснной, ирпгодиою для раз-
нообразныхъ под локъ. 

Тополь душнстый (Populus suaveolens) встр чается часто въ 
центрадьпой низменности и no западному берегу, достигаетъ 150 
ф. вышнны н .6 ф. въ окружностп; дерево мягкое, легкое u ио-
тому тузеыцы цриготовляютъ изъ стводовъ тополя ц льныя 
додки. Этоіъ впдъ тополя пригодешь для иежилыхъ яостроекъ; 
во время вызр ванія плодовыхъ сережекъ, въ изобпліи отд ляется 
б лый яухъ, который можетъ найти себ прим неніе въ домаш-
незіъ быту, какъ ыатеріалъ для зам ны ваты. 

Вер'':а (Salix praeox) no прибрежьямъ р къ, достпгаетъ ог-
ромныхъ разы ровъ п no толщин иревосходитъ тополь; такъ въ 
центральноп доліш встр чаются дерсвья бол е 20 фут. въ ок-
ружности. Туземцы-аино язъ ц льныхъ стволовъ выдалбливаютъ 
своп лодки, отличающіяся дегкостію па ходу, что впрочемъ завн-
ситъ также н отъ своеобразной ихъ формы. 

Осина (Populus tremula) пропмущественпо no Сусуйской и 
Труатогской долинамъ, но сравпительпо съ другимц породамц 
встр чается р же и прцтомъ не очепь круппыхъ разм ровъ; 
мягкая легко р жущаяся древеснна д лаетъ осину иригодвою для 
цзготовленія необходпмой въ домашнемъ быту тузеыцевъ посуды, 
какъ-то: лоліекъ, чашекъ, корытъ и пр. 

FMma (Pyrus Aucuparia) препмущественно на горахъ, достп-
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гая разм ровъ средняго дерева, красивые плоды им ютъ чрезвы-
чайно горькій вкусъ; древесина идетъ на изготовленіе лыжъ. 

Черемха (Prunus Padus) встр чается въ изобяліи по прибре-
жьямъ р къ центральной низменности; плоды считаются лаком-
ствомъ между тузеыцами. 

Олъха б лая (Alnus incana) всюду no прибрежьямъ р къ; 
достигаетъ 15 ф. вышины и 10 дюймовъ въ діаметр , пригодна 
для устройства гати. 

Ивнякъ (Salix macrolepis) растетъ no прибежьямъ р къ довольно 
высокимъ, но не толстымъ деревоыъ; древесина медленно горитъ, 
всл дствіе чего тузеыное населеніе употребляетъ ее на дрова для 
своихъ очаговъ. 

Ива сахалинская (Salix saclialinensis) и ива козья (Salix Саргеа) 
идутъ на жерди и на дрова подобно ивняку. 

И'зъ кустарнпковъ ХБОЙИЫХЪ И лиственныхъ породъ въ южномъ 
раіон встр чается до 60 родовъ п видовъ; упомяну о главн йшихъ. 

Изъ хвойныхъ породъ весьма обикновенны сл дующія: 
Ііедровннкъ-сланецъ или кустарнмй кедръ (Pinus pimula) ра-

стетъ въ изобиліи на верпганахъ хребтовъ, а также и no прибре-
жью на восточномъ берёгу, разв твляется на многочисленнные 
сучья. которые стелются по земл , густо переплетаясь между со-
бою а т мъ чрезвычайно затрудняя переходы черезъ горы. Шишки 
образуются и созр ваютъ сяустя два года; заключающіяся въ 
нихъ с мена слул;атъ лакомствомъ для туземцевъ. 

Можевельникъ малорослый (Juniperus communis var. nana) no 
песчанымъ прибрежьямъ Охотскаго ыоря и Татарскаго пролвва; 
укр пляетъ наносные пески, препятствуя имъ превращаться въ 
безплодныя дюны. 

Можевельникъ даурекй (Juniperus dahurica) на западномъ бе-
регу Татарскаго пролива, гд онъ попадается точно также на 
пескахъ; ягоды можевельника употребляются въ пищу туземными 
жителями. 

Изъ лиственныхъ кустарниковъ укажу на сл дующіе: 
Талъникъ (Salix viminalis, S. stipularis), весьма распростра-

ненный no берегаиъ р къ, идетъ на плетеніе веревокъ, нертей 
для ловли рыбы, на приготовленіе обручей, на изгороди и пр. 

Шиповникъ приморскій (Rosa rugosa) на прибрежныхъ песча-
ныхъ м стахъ съ красивымп красными, довольно крупными пло-
дами, употребляемыми зимою въ пищу аинцами, для чего ихъ съ 
осени засуипіваютъ на солнц ; этотъ колючій кустарникъ прево-
сходно укр пляетъ сыпучіе пески. 

з 
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Шиповникъ мелкоплодный (Rosa cinnamomea, Rosa acicularis), 
no нрибрежьямъ р къ, плодн тоже съ добны. 

Малина (Rubus Idaeus var. aculeatissimus) въ т ннстыхъ м стахъ, 
какъ подл сокъ, плоды хотя и съ добны, но малодоступны для 
туземцевъ по отдаленности отъ ихъ жилищъ. 

Рябина сладкая (Pyrus sambucifolia) иреимущественио въ низ-
менностяхъ, по болотному м сту, между лиственнымъ л сомъ; 
нлоды вкусные, употребляются въ пищу. 

Княженица или мамура (Rubus arcticus) попадается no за-
падному берегу, с верн е Кусуная. 

Морогика (Rubus chamaemorus) въ изобиліи по моховому бо-
лоту, въ н которыхъ м стностяхъ центра.іьной равнинн п по за-
ііадному берегу около озера Райциска. 

Виноградъ (Vitis Thunbergii) растетъ въ л сахъ преимущест-
венно по склонамъ, обращеннымъ на полдень, и чаще на отро-
гахъ югозападнаго хребта, даетъ кислые плоды, употребляемые 
туземцами въ пищу. 

Кисшца или красная смородина (Ribes rubrum) самый распро-
страненный кустарникъ по южному раіону, отлпчается плодови-
тостію, ч мъ н пользуются туземцы, собирая плоды во вс хъ 
ближайшихъ м стахъ. 

Моховка (Ribes affine) растетъ въ изобпліи въ низменннхъ 
м стахъ, плоды снябжены волосками; ихъ тоже употребляютъ въ 
пищу. 

Калина обыкновенная (Viburnum opulus) попадается на влаж-
ныхъ склонахъ Центральной низменности. Въ Такойской п Набу-
чинской долинахъ встр чается еще другой видъ калины (Vibur
num plicatum). 

Голубика (Vaccinium uliginosum) въ изобиліи растетъ на скло-
нахъ горныхъ хребтовъ, въ л сныхъ насажденіяхъ; съ добные 
плоды собираются въ большомъ количеств туземцами. 

Водянит (Empetrum nigrum) встр чается на болотпстыхъ м -
стахъ; черныя ягоды употребляются туземцами въ пищу. 

Бруоиша (Vaccinium vitis iclaea) въ изобнліи растетъ въ му-
равьевской низменности и въ цеитральпой равнпн ; ягоды въ 
большомъ количеств собираются какъ туземцамп, такъ н посто-
вымн солдатами. 

Елюква (Oxycoccos palustris) no ыоховому болоту въ Такой-
ской долнн ; ягоды въ пзобиліи заготовляются крестьяпами въ 
лрокъ. 

Чернта встр чается въ двухъ ви^ахъ (Vaccinium smallii, V. 
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ovalifolium) чаще no Муравьевской и Центральной низменностямъ, 
ягоди идутъ въ пищу. 

Багулъникъ (Ledum palustre) весьма распространенъ преиму-
щественно въ лиственныхъ д сахъ; листья его даютъ настой, 
употребляемый туземцами въ питье противъ грудныхъ бод зней. 

Еашкара желтая (Rliododendron chrysanthura) на скадистыхъ 
горныхъ хребтахъ. 

Рододендронъ камчатскгй (Rhododendron kamtschaticum) и P. 
мелкоцв тный (Rh. parviflorum) тоже на скалистыхъ возвышен-
ныхъ м стностяхъ. 

Верскледъ сахалинскій (Evonymus latifolius var. sachalinensis) 
въ сухихъ бох е возвышенныхъ м стахъ въ см си съ другимъ 
видомъ (Е . macropterus); древесина плотная, годна на разныя 
мелкія под лки. 

Жимолость въ 3 видахъ (Lonicera Cliammissoi, L. Maximoviczi 
var. Sachalinensis et L. coerulea) на сырыхъ м стахъ; какъ мел-
кій под лочпый матеріалъ. 

Таволга встр чается въ разныхъ м стностяхъ по долинамъ и 
распадкамъ горъ въ 6 видахъ (Spiraea betulaefolia, S. kamtschatica, 
S. salicifolia, S. Aruncus, S. confusa, S. sorbifolia). 

Бузина красная (Sambucns racemosa) весьма распространеннып 
кустарникъ въ муравьевской н центральнон низменностяхъ, a 
также въ другихъ падяхъ на богатыхъ черноземныхъ п суглинп-
стыхъ почвахъ. 

Бирючина (Ligustrum Ibota) чаще попадается на суглиннстоп' 
зеыл въ Ноторовской долин , по западному берегу. 

Калипа амурская (Calyptrostigma Middendorffianum), преиму-
щественно по западному берегу на высокихъ м стахъ. 

Дпренъ попадается на сухихъ м стахъ въ особенности въ 
центральной ыизменвости; раздичаютъ трп красивыхъ внда (Сог-
nus canadensis, С. sibirica, С. suecica). 

Изъ травянистыхъ растеній чаще другпхъ попадаются сд дую-
щіе роды и виды: 

Тростеполевицп принадлелштъ къ самымъ распрострапенныыъ 
злакамъ въ низменныхъ и нагорныхъ м стахъ u встр чается въ 
5 віідахъ: Calamagrostis Langsdorffii, С. purpurea, С. sachalinensis, 
С. stricta, С. Epigejos); стеблп этнхъ тразъ доставляютъ тузем-
цамъ матеріалъ для покрытія на знму ихъ юртъ п для плетенія 
щитовъ, весьма тщательно пзготовляеігыхъ апнкамп; щпты этп 
составляютъ пеобходпмую прияадлежность ихъ незат плпвоп об-
становкп вм сі съ циновками пзъ дуба. На луговыхъ нйзмен-

3' 
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ностяхъ виды этн, будучи подвергнутн весною выжигааію, превра-
щаются въ бол е мягкую траву, съ мен е толстымп стеблями, a 
повторяя тоже самое въ продолженіи 2—3 л тъ есть возможность 
значительно улучшить луговое пространство, какъ это д йствп-
тедьно и случилось узке съ с нокосными м стами, принадлежащн-
щими крестьянамъ и постовымъ солдатамъ, о чемъ будетъ сказа-
но дальше. 

Въ число дуговыхъ травъ входятъ еще и другіе виды, расту-
щіе большею частію въ см си съ н которыми нзъ упомянутыхъ 
выше видовъ тростеполевицы, а именно: мятликъ въ пятп ви-
дахъ (Роа pratensis, P. macrocalix, P. glumaris, P. nemoralis, 
P. annua); изъ коихъ мятликъ луговой составляетъ отличныіі 
корновой злакъ; лугсвой овесъ (Avena pratensis); манникъ велико-
рослый (Festuca gigantea), сколохлоа (scolochlpa spiculosa); полеви-
ца въ трехъ видахъ (Agrostis rubra, A, canina, A. saxiflora), 
ежа сборная (Dactylis glomerata); лисохвостъ (Alopecurus fulvus); 
диграфисъ (Digraphis arundinacea); ковыль сибирскш (Stipa sibi-
гіса), дешампсія (Deschampsia caespitosa, D. flexuosa), бекманіч 
(Beckmannia erucaeformis), пеімовикь наклонный (Melica nutans), 
тризетумъ (Trisetum subspicatum, Tr. flavescens), и н которыя 
другія травы. Уже одно это собраніе столь разнообразныхъ зла-
ковъ указываеті на возможноств развитія скотоводства въ широ-
кихъ разм рахъ, т мъ бол е что выборъ луговыхъ м стъ не 
представитъ затрудненій, при условіи припестп ихъ въ лучшее 
состояніе носредствомъ проведенія осушительныхъ канавъ, выжи-
ганія старой травы и проч. 

Изъ другихъ травянистыхъ растеній упомяну о сл дующпхъ: 
Бамбуковой тростншъ (Arundinaria kuriliensis), весьма рас-

пространенный, преимущественно на склонахъ обращенныхъ къ 
югу и юго-западу; это растеніе на горныхъ хребтахъ такъ густо 
переплетаетъ свои стебли, что перевалъ черезъ пихъ значительно 
затрудняется, подобно тому какъ это случается и при кедровни-
к , особенпо осеныо, а т мъ бол е зпмою, когда вершины бам-
бука уіке покрылись глубокимъ сн гомъ. 

Камышь (Arundo Phragmites), весвма обыкновенный на боло-
тахъ и по окраинаыъ озеръ; съ осушеніемъ низменностей онъ 
исчезаетъ и зам няется кормоішми злаками. 

Сытникъ встр чается ІІЪ 5 впдахъ (Juncus filiformis, J. effusus, 
J. articulatus, balticus, J. bufonius, J. Geradii); н которые изъ 
нихъ часто сопровождаютъ камышъ. 

Осока сахалинская (Carex saclmlinensis) въ изобнліп растетъ 
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въ сырыхъ м стахъ, вм ст съ другими кислымп злаками, кром 
того насчитываютъ бол е 14 вндовъ осокп по всему южному 
раіону. 

Ситовнтъ попадается въ 5 видахъ (Scirpus maritimus, Sc. 
sylvaticus, Sc. caespitosus, Sc. planiculmis, Sc. Tabernaemontani), 
растетъ препмущественно на песчаныхъ почвахъ, подготовляя пхъ 
для развптія будущей растительности. 

Хвощъ (Equisetum hyemale) растетъ во вс хъ нпзменностяхъ, 
по прпбрелаямъ р къ, чрезвычайно густо, достпгая 3 ф. вышпны 
и характеризуя супесчаныя землц съ глннистою подиочвою, за-
держивающею излишнюю сырость. 

Крапива (Urtica cannabina), встр чается всюду на почвахъ 
черноземпыхъ и черноземно-сзтлпнистыхъ; растеиіе им етъ много-
л тній корень, изъ котораго ежегодно развиваются стебли, до-
стигающіе бол е 8 ф. вышпны; ЕЗЪ краішвнаго волокна туземки 
ириготовляютъ прядева н ткутъ холстъ на ручпыхъ ткацкихъ 
станкахъ. 

Черемша (Allium victoriale) растетъ въ низмешшхъ м стахъ, 
по прибрежьямъ р къ, въ особенности по Кеке, Пуинаю, Труа-
тог и Пцфурунаю; это растеніе составляетъ в рн йшее противу-
цынготное средство, употребляемое туземцами и постовыми коман-
дами. Съ этою ц лыо черемшу собираютъ весною, когда она еще 
молодая и зат мъ ее солятъ въ бочкахъ для зимняго полъзованія 
въ лазаретахъ и въ командахъ какъ нриирава. Туземцы дятъ 
этотъ лукъ въ теченіи ц лаго л та п заготовляютъ его къ осени' 
въ размельченномъ вид . , 

Сорана (Lilium avenaceum) въ цеіітральной низыенности и по 
западноыу берегу на небольшпхъ скатахъ; луковицы сараны съ -
добны н туземцы заготовляютъ ихъ на зпму, высушнвъ предвари-
тельно на солнц . 

Дымянка (Furaaria яли Corydalis ambigua) на склонахъ весьма 
обыкновенное растеніе; корневыя шпшки, изв стныя подъ назва-
ніемъ аинскаго картофеля, употребляются туземцамп въ пнщу. 
Точно также выкапываются идш и луковпцы камчатской кронки, 
(Fritillaria kamtscliaticentis), для зпмнвхъ запасовъ, почти одновреь 
менно съ сараною. 

Изъ водорослей особенное вниманіе обращаютъ виды морской 
каиусты (Laminaria saccharinum), листья котороп не только тузем-
цы, но н японцы собираютъ и сушатъ для употребленія въ пищу; 
капуста изготовленная на юг Сахалнна ежегодно отправляется въ 
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Японію, гд она въ разнообразныхъ формахъ составляетъ предметъ 
значительноп торговли. 

Крои иопменованныхъ выше растеніп пзъ древесныхъ, иу-
старныхъ н травянпстихъ груыпъ есть еще множество другнхъ, 
такъ что въ южнон части Caxajriraa встр чаются представителп 
около 100 семействъ *). 

Средніп раіонъ Сахалина еслп п представляетъ разницу въ 
отношеніп флоры, сравніітельно съ южньшъ раірноиъ. то эта раз-
нпца выражается главнымъ образомъ въ отношепіп распред ленія 
разнообразныхъ формъ раститедьности. 

И д пствительно, зд сь встр чаются почтн т же роды и даже 
впды, какъ и на юг . Такъ напр. впноградная лоза растетг. на 
югозападномъ склон горы Эстурп, сл довательно на высот 2000 фут. 
надъ уровнемъ моря и при томъ гораздо с верн е, ч мъ это было 
указано прежнимп путешественникамп. 

Лпствеішица п ель достпгаютъ колосадьныхъ разм ровъ: пер-
вая покрываетъ препмущественно нпзменныя, а вторая бол е воз-
вышенныя м стности, такъ что въ отношеніп строеваго л са бу-
дущее населеніе совершеиио обеспечено, если только поліары не 
усп ютъ опустошить пхъ къ тому времени. 

Ппхта встр чается постоянно въ см си съ елью и въ низмеи-
ностяхъ, отлачается весьма непрочной древестшой, а потому она 
можетъ быть пригодна только на нежилыя строенія. 

Дубнякъ находптся очень р дко. 
Изъ другихъ лпственныхъ іюродъ чаще всего встр чаются: б -

лая и черная березы, тополь, вязъ, ольха,. рябина, черемха, кленъ, 
ива, тальннкъ и осина. Большая часть этихъ породъ пронзраста-
етъ по нрибрежьямъ р къ: Плыи, Тыми п ихъ притоковъ, а также 
и многихъ другихъ незначительныхъ р къ, впадающихъ въ Татар-
скій проливъ. Малина, красная смородина, моховка, голубика. 
ежевпка, чернпка, бузина, верскледъ и другія кустариыя породы 
растутъ какъ подл сокъ въ бол е возвышенннхъ м стностяхъ. 
Брусника, клюква и многія уномянутыя уже болотныя ягоды ра-
стутъ въ изобнліи на моховыхъ болотахъ, доставляя туземцамъ 
возмолшость д лать на зиму запасы плодовъ. 

Такъ называемые гольцы, лпшенные всякой растптельностн, 

•) Собрапныя мпою и докторозгь Августиповичемъ коллекцін сушеиых-ь 
растепій въ южкомъ и среднемъ раіонахъ о. Сахалина переданы въ Импера' 
торскій с.петербургскій ботапическій садъ для опред ленія ихъ названій, 
такъ какь есть многіе виды еще не ивв стпые. 
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встр чаются лишь на южныхъ скалистыхъ вершпнахъ главнаго 
хребта, въ параллели нодъ 49° 35' с. ш., но составляющіе ихъ 
глинистые сланцы быстро выв триваются, всл дствіе чего осыпа-
ясь образуютъ новую почву, которая въ скоромъ времени покры-
вается густою растнтельностію. 

Н тъ сомн нія, что если бы островъ представлялъ собою со-
вершенно ровную поверхность, то климатъ его, всл дствіе силь-
ныхъ с верныхъ и с веровосточныхъ в тровъ, былъ бы гораздо 
холодн е, ч мъ онъ есть на самомъ д л . И д йствительно, вгля-
дываясь ближе въ окружащія условія, нельзя не придти къ тому 
уб жденію, что есди растительпость отднчается разнообразіемъ и 
силою роста, то это объясняется главнымъ образомъ заіщіщеннымъ 
м стоположеніемъ всл дствіе горныхъ хребтовъ, служащихъ цре-
градою отъ господствующвхъ холодныхъ в тровъ. 

Сила травяной растительности поразительна; она н зд сь не 
меньше, ч мъ на Амур ; въ течещи н сколькихъ нед ль травы 
достигаютъ выше челов ческаго роста, отличаясь при томъ густо-
тою, которая затрудняетъ переходы. 

Въ Тымской, Одмдамскои, Пішшгинской, Палангинской, Эсту-
рійской, Ннтуинайской, Дуйской, Наяской и многихъ другихъ до-
линахъ, а также u въ н которыхъ м стностяхъ Плыйской низмен-
ности, встр чаются изобильныя луговыя пространства, котория, 
будучи улучшены м рами, достушшыи колліективному труду ссыдь-
ныхъ преступниковъ, дадутъ возможно-ть значительно изм нить 
характеръ этихъ м стностей. 

Фауна. 

' Распространеніе животныхъ въ каждой м стности, какъ из-
в стпо, находится въ завнсимости не только отъ клпматическихъ 
условій, по и отъ характера и разнообразія растительныхъ формъ. 
Выше уже быдо объяснено, что флора южной части Сахалина срав-
нительно ^алеко не б дна видами растсній, а теперь необходимо 
ознакомпться съ водящизшся тамъ животными, начавъ изложеніе 
съ млекопитающихъ н перейдя зат мъ къ описанію птицъ, рыбъ 
и раковинныхъ моллюсковъ. 

Изъ млекопитающпхъ весьма обыкновенны сл дующія. 
Медв дъ бурый (Ursus arctos) водится въ большомъ количеств ; 

вреыя выхода его изъ берлоги въ весеннее время часто совпадаетъ съ 
появленіемъ у береговъ седьдей, — что случается въ начал или 
половин апр ля, по крайней м р это зам чено въ м стностяхъ, 
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приіегающихъ къ заливу Анив , гд сельдь ноказывается раньше, 
ч мъ на западномъ и восточномъ берегахъ южнаго раіона. Впро-
чемъ, для сахалинскаго медв дя время спячки не им етъ опред -
леннаго характера, такъ нер дки прим ры иробужденія его въ 
нозднюю осень, когда онъ находится уже въ лож , и даже зимою; 
подобныя уклоненія, по объясненію боготворящихъ его туземцевъ— 
айно, вызываются т мъ, что нер дім въ хододное время быва-
ютъ оттепели отъ солнечнаго пригр ва и растаявшій сн гъ попа-
даетъ въ берлогу, а такъ какъ медв дь не любитъ сырости, то онъ 
и нредпочитаетъ дучше прогулки. 

Сахалинскій медв дь весьма ііугливъ и на чедов ка ііервый 
никогда не нападаетъ, но будучи раненъ онъ д лается свир пъ. 
Бсюду по хребтамъ п долинамъ видны протоптанныя имъ тропннки, 
постиянно направленныя къ берегу моря, куда онъ ходитъ за до-
бычей не только рыбы, по и мяса отъ выброшенныхъ нриліівомъ 
труповъ сивуча, тюленя или кпта; въ случа же неудачи, доволь-
ствуется и морскою капустою. Весною и осенью медв дь, со времени 
разведенія скота при постовыхъ командахъ, сталъ совершать на-
б ги, нер дко оканчивающіеся гпбелью двухъ трехъ головъ скота, 
нрежде ч мъ усп ютъ его самого убить. Медв дь питается также 
плодами черемхп, боярки п пр., и такъ называеыымъ медв жьимъ 
корнемъ (Simplocarpus kamtschaticus), въ изобидіи растущпмъ по 
болотамъ. Туземцы воспитываютъ медв дей съ мадол тства п, по 
достиженіп ими возмуліалости, пхъ убиваютъ въ осеннее время 
стр лами изъ дука, устраивая для этого особыя празднества въ 
честь почита.емаго аинами горнаго бога. 

Лисица (Canis vulpes) водптся въ большомъ количеств и пзъ 
трехъ разношерстныхъ чаще попадается красная; что же касается до 
чернобурыхъ и крестовокъ нди сиводушекъ, то ихъ въ посл дніе 
годы почти вовсе не встр чаютъ. Въ зимнее время дисица з'ни-
чтожаетъ въ аинскихъ амбарахъ находящуюся таыъ запасную 
юколу (сушеную рглбу); въ такихъ случаяхъ устраиііаютъ ддя нея 
западню, черезъ которую она должна войти въ амбаръ. 

Соболь (Mustella Zibellina) едпа ли не расиростра^еян е, ч мъ 
лисица, не смотря на то, что онъ сд лался предметомъ весьма 
усиденныхъ пресл дованій какъ со стороны аиповъ и русскихъ 
солдатъ-охотниковъ изъ м стнаго баталдіона, такъ равно п якутовъ, 
тунгусовъ и гиляковъ, ежегодно прибывающихъ на югъ собственно 
съ ц дій ловди соболей и есди только не примутъ м ръ къ пре-
с ченію такого наплыва сибирскихъ туземцевъ, то въ неігродод-
жительномъ времёни соболь сд лается р дкостію н на Сахалин , 
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какъ это сіучидось уже на Амур , гд всд дствіе уничтоженія 
его, ц ны на собольи шкурки значительно повысились. 

Б лка илп векта (Sciurus vulgaris) воднтся въ болыпомъ ко-
личеств и это зависитъ отъ того, что векша. no ыалоц нности 
ея м ха, не очень спльно пресл дуется зв роловами, которые 
иногда вм сто соболей находятъ въ своихъ ловушкахъ раздавлен-
ную б лку. 

Заяцъ-б лякъ (Lepus variabilis) ежегодно обнаруживаетъ свое 
присутствіе т мъ, что д даетъ наб гн на огороды постовыхъ сол-
датъ п крестьянъ, истребляя препзіущебтвенно капусту,—въ это-то 
время охота на зайцевъ въ болыпомъ ходу. Мясо ихъ составляетъ 
большое подсиорье ннщп для иереселенцевъ, хотя вирочемъ и за-
ячьи шкурки находятъ себ прим неніе въ домашнемъ быту. 

Оленъ с верный (Cervus tarandus) водится не въ очень боль-
шомъ кодичеств ; по крайней м р по словамъ туземцевъ, оленей 
гораздо бодьше на с вер , откуда они и перешли на югъ. Зимою 
во время глубокаго сн га съ горнихъ хребтовъ олени спускаются въ 
низменности къ берегамъ и устьямъ р къ въ надежд отыскать гд -
либо оленій мохъ (Glaclonia rangiferina); они появляются на Сусу 
и Труатог , гд пхъ подкараудиваютъ, стараясь согнать на дедъ, 
на которомъ олени д лаются совершенно беззащитными и дегко 
могутъ быть пойманы живыми. 

Оленнна — очень вкусное 'мясо; шкура оленья тоже ц йится, 
какъ удовлетворяющая требованіямъ туземдевъ въ отиошеніи зіш-
ней одежды. 

Кабарш (Moschus moschiferus) попадается гораздо чаще оленя 
и подобно посл днему совершаетъ переходи отъ хребтовъ къ уте-
самъ, гд ее п убиваютъ. Аинецъ, убившій одну или дв ''кабарги, 
считаетъ себя виолн обеспеченнымъ не только мясомъ, но « шку-
рамн, которыхъ онъ вирочемъ нер дко иром ниваетъ японцамъ 
на рисъ,. табакъ, саги (рисов. водку) и пр. 

Лолкъ (Canis lupus) попадается не часто, но крайней м р 
со стороны туземцевъ особенныхъ жалобъ не слышно, и даже зи-
мою, когда онъ бол е всего голоденъ, р дко нападаетъ на собакъ.' 
Одною изъ существенныхъ причинъ, препятствующпхъ волкамъ 
держаться блнзь жилпщъ, составляетъ глубокій сн гъ, еслп же они 
и появляются, то почти всегда илн по протоитанной дорог , или 
по р чному льду, гд меньше быва^тъ сн гу; впрочемъ, во время 
образованія на поверхности твердой. коры, и сн гъ не можетъ пре-
пятствовать ихъ наб гамъ. 

Выдра р чная (Lutra vulgaris) водптся во миожеств въ озе-
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рахъ п р кахъ бдпзь моря; обдадая довольно д.інннымп ногамп, 
она пм етъ возножность быстро б гать по земл , куда онавыхо-
дптъ п зпзіою пзъ подъ льда, направіяясь черезъ л съ для отн-
сканія другой блшкайшей р кп, мен е покрытой іьдомъ. 

Тузеыцы пользуются этпмъ свонствомъ выдры, отиравляются по 
св жему сл ду, п нагнавъ ее, убиваютъ палками. Но это случается 
р дко, потому что выдра выходитъ нзъ воды большею частію 
ночыо. Густоп ы хъ стоитъ въ ц н н для возвышенія качества 
его мелсду постовыми солдатамп есть обыкновеніе вырывать се-
ребрнстый его волосъ, такъ что м хъ принимаетъ совершенно дру-
roft бол е темнып цв тъ. 

Тюлень или нерпа (Plioca vitulina) весьма обыкновепБЫЙ ые 
только у прибрелйй моря, но ш въ ир сыосоленыхъ озерахъ илп бух-
тахъ, куда это жпвотное особенно часто заходнтъ во время появленія 
сельдей. Тголеней начпнаютъ ловить рано весиою п продолжаютъ 
до поздней осени; этотъ промыселъ у туземцевъ іш етъ важное зна-
ченіе, о чемъ п будетъ сказано въ своемъ м ст . 

Сивучъ (Otaria helileri, Leonina) водится въ болыіюмъ кодичеств 
около прпбрежья у скалистыхъ утесовъ; сильн йшее животное изъ 
вс хъ земноводныхъ, изв стное подъ ыазваніеі іъ морскаго льва, пм я 
бол е 80 пудовъ в су. Сивучи лежатъ на скалахъ семействами, что 
особ.енно часто случается впд ть въ хорошую ясную погоду; они 
пптаютея рыбою, въ особенностп трескою, а такіке моллюскамп. 
Во время весенняго хода сельдей, сивучи огромными стадамп под-
ходятъ подъ самый берегъ. Сивучъ—весьма полезпое лшвотное для 
туземцевъ, доставляя имъ мясо и кожу; посл дняя идетъ на при-
готовленіе ремней, отличающихся чрезвычайною кр іюстію, не 
смотря на ыалую нхъ толщнну; ремни этя уиотребляются для укр -
пленія нартъ (санц), для шпура къ острог н пр. Даже впутрен-
ность снвуча идетъ въ д ло, такъ—жешудраиь вздутый и высушен-
ный служптъ сосудомъ для храненія зимняго запаса нерпичьяго 
или китоваго жпра; изъ толстыхъ кишекъ, тоже прпготовляютъ не-
большіе кувшппообразпые сосуды. 

Китъ (Balaena physolus) величпною бол е 40 фут. длины, съ 
короткпми усами, горнзонтальн^імъ хвостомъ п иеромъ на сппн . 
Весною во время хода сельдей киты нодходятъ блпзко къ берегамъ, 
заходя даже въ бухты. Ув ряютъ, что гарпунаыи трудно проіш-
шлять южно-сахалинскихъ кптовъ, такъ какъ раненые киты, им я 
горпзонтальные хвосты, быстро уходятъ ко дну, всл дствіе чего 
нельзя усп вать выиускать линь, причеыъ или лодка Можетъ оіірокіі-
нуться, илп линь оборваться. При столь серьезной опасности, съ ка-
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кою сопряжена ЛОІІЛЯ ЭТОГО жнвотнаго, недьзя и ожндать отъ ту- "j 
земцевъ, чтобы они р шились на борьбу съ шшъ и притомъ для 1 
нпхъ н тъ и особенной надобности, потому что прибойной вол-І 
ной ежогодио осенью выбрасываются труцы китовъ къ берегамъч 
острова, преимущественно со стороны Татарскаго пролива на за-/ 
падный полуостровъ. 

Косатка (Phocaena Огса) съ перомъ на спин , безъ усовъ, съ 
зубами, самое бойкое и поворотливое животное, считающееся би-
чемъ кпта; она нападаетъ иногда и на сивуча; косатка ходитъ 
всегда стадами въ отдаленіи отъ береговъ и китовъ убиваетъ т мъ, 
что рветъ ихъ зубаып. 

Дельфинъ (Delpliinus delphi) тоже хищное животное, держится| 
вдали отъ береговъ, плавая иногда стадами подобно касаткамъ./ 

Іізъ класса пернатыхъ укажу на сл дующія: 
Лебедъ-кликунъ (Cygnus musicus) прилетаетъ весной обыкновенно 

въ апр л и до поздней осени держится около пр сныхъ озеръ и 
р къ; иногда остается далсе и на зиму, держась р чекъ, въ ко-
торыхъ чаще образуются лолыньи. Охота на него весною достав-
ляетъ очень вкусное мясо, но позже оно становптся лсесткимъ. 

Утка-чирркъ (Anas querqueclula), утка-шилохвостъ (A. acuta), 
утка-кряква (A. boschas), нырокъ-синыа (A. nigra) и нырокъ-чернеть 
(Fuligula cristata) н крахаль (Mergus) водятся y прибрежья моря 
и въ р кахъ; вс утки, за исключеніеыъ обшшовенной, улетаютъ 
на зиму. Вс эти виды утокъ доставляютъ весною вкусное мясо, 
позже оно пропитывается занахомъ и вкусомъ рыбн, къ осени ста-
новптся лучше. Постоіше солдаты охотятся на утокъ, доставляя 
служащимъ св жую дичь. 

Гусь-н мокъ (Anser bernicla), какъ прилетная птица, съ весны 
до поздней осени, попадается не часто и въ неболыиомъ колпчеств . 

Бекась (Scolopax gallinula) прилетаетъ съ весни въ большомъ 
количеств ; охотятся на него, такъ какъ ыясо очень вкусное. 

Тетеревъ-рябчикъ (Tetrao banasia) водится всюду во виутрен-
ностп острова и держптся преимущественно прпр чиыхъ м стъ. 
Рябчнкъ, какъ вкусная днчь, составляетъ постоянный предметъ 
охоты между солдатами м стной команды съ коммерческою ц лью. 

Куликъ-котрусъ (Numenius arquata) часто попадается. 
Еукушка-віьщая (Cuculus canorus) въ л сахъ, изр дка даетъ 

знать о сиоемъ существованін. 
Ворона-черная (Corvus coi'one) водится во множеств , держится 

всегда около жплпщъ, сильно надо дая свонмъ карканіемъ. 
Орелъ крикунъ (Aquila пае іа) и орланъ (Haliaetos pelagicus) 
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встр чаются во щіогкеств , чаще всего у прибрежій. Доводьно 
обыкновенны также: журавлъ б лый (Grus leucogeranus), чайка 

\сизая (Larus canus) Чепура-цапля (Ardea cinerea), Филинъ-пугачъ 
!(Strix bubo), дятелъ-желна (Picus martius), синица шімытсвка (Pa-
rus palustris), дроздъ чернозобый (Turdusfuscatus), mp^mym* ^«U" 
тая (Motacilla flava), аляпка палласова (Cinelus Palasii); алъбятросы 
(Diomedea) вм ст съ чайкаыи сдужащіе предв стыиками появленія 

/ііеріоднческііхъ рыбъ и пр. Дальн йшія наблюденія, безъ сомн нія, 
дкажутъ еще на многія другія птицы, въ особенности нзъ мел-
кихъ породъ, такъ какъ крестьяне жалуются, что зерна во время 
вызр ванія хл бовъ сильно по даются птицами довольно разнооб-

іразныхъ впдовъ. 
\ Ни пушные зв ри, ни птицы, при всемъ ихъ разнообразіи, не 
могутъ идтн въ сравненіе съ дарами водъ, ежегодно доставляю-
щихъ массу рыбы для ііропиташя не только населенія острова, 
но даже многихъ зв рей и птицъ, существованіе которнхъ безъ 
такого богатства немыслпмо. 

Изъ рыбъ, водящнхся около береговъ юзкпой части Сахалина, 
иервое м сто припадлежитъ сельдямъ (Clupea harengus, mirabilis). 
Сельдь періодически появляется по брнбрел ьямъ моря весною, 
шіенно съ половины апр ля, а иногда и позже, какъ это было 
весною 1872 года —19 апр ля до половины мая и даже гораздо 
позже; такъ около мыса Клыкова у бухты Буссе она совершила 
посл дній ходъ въ ночь съ 3-1 мая на 1 іюня. Указанпмй пері-
одъ хода сельдеи отпосится ко вс мъ вообще м стностямъ южнаго 
раіона, гд он ежегодно появляются и гд ихъ постоянно до-
вятъ пев^домъ. Зам чено, что сельди под>іздятъ къ опред лен-
нымъ м стамъ н притомъ въ залпв Анпв он показнваются 
раньше, ч мъ со сторовы Охотскаго моріі и Татарскаго пролива. 
Сельдь ііоявляется посл довательно въ иижеуказ шныхъ пунктахъ; 
въ залнв Анив : Усунай, Упта, Карсаковскій постъ, Кусунъ-
Котанъ, Поро-ан-Томари, Инонкоро, Окуй-Котанъ. Инаскомонай, 
Тома-Томари, Чибисань, проливъ Суслова (бухта Буссе); наохот-
скомъ берегу: Могупъ-Котанъ, Вари, Мануйскій постъ. Спрарока, 
Отосаііъ, Найбучинсгсій постъ, Сусуснай, Инуснан, Очехвокскій 
постъ, Тунайчп; на татарскомъ берегу: Токомбо, Ппроце, Маука, 
Малкоискій постъ, Ракуыака, Томари-по, Тукотанъ, Сирароро, Ку-
сунайскій постъ и Уссуро. 

При этомъ укажу на ошибочность заключенія, что будто рыба 
ітерваго улова всюду бываетъ хорошаго качества. Напротивъ, ту-
земцы утвержлаютъ, что въ 1872 году самая жирная сельдь была 
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на западномъ берегу, гд д иствительно и былъ нервый ходъ ея, 
такъ какъ у береговъ она не встр тила пловучаго льда; между 
т мъ какъ въ залив Аіінв , по вс мъ иризнакамъ, сельдь должна 
была би появиться н сколышми днями раньше 19 апр ля, но случнв-
шійся въ губ Лососей ледъ, всл дствіе южнаго в тра, заставюіъ 
первоеруно сельдей пройтивъ отдаленіиотъбереговъ,такъ чтокогда 
заливъ Анива совершенно очистился отъ льда и сельдь подошла 
къ самымъ берегамъ, то она сравнительно оказалась мен е жпр-
ною, изъ чего и вывели заключеніе, что это бнло руно втораго 
хода. He смотря на это, взятыя 10 селъдей, изъ которыхъ пять 
были съ икрою, a 5 съ молоками, в сили вы ст бол е 7 ф., 
сл довательно одна сельдь им ла средній в съ 65 золотниковъ,' 
ирн средней длин Ш/г дюймовъ. Что же касается до сельдей 
восточнаго берега, то д йствителыю ои были меньшихъ разм -
ровъ и по качествамъ сионмъ ниже анивскихъ и татарскихъ, — 
что объясняютъ появдепіемъ сельдей не перваго хода, по причин 
случившагося въ это время льда, а втораго хода, доказательствомъ 
чего слулшло отсутствіе у многихъ изъ ннхъ пкры и молокъ. Это 
обстоятельство было бы непонятнглмъ, если бы около т хъ же 
іг стъ, спустя н скодько времени, не появнлась еще сельдь во вто-
рой и даже третій разъ и иритомъ надобно зам тить, что только 
у н которыхъ береговъ она показывается второн разъ н у очень 
немногихъ — третій разъ. Перерывъ между первымъ и вторимъ 
ходомъ сельдей иногда бываетъ весьма значительный, такъ въ 
Уссуна посл перваго хода уже два дня спустя показался второй, 
между т мъ какъ въ Муравьевскомъ пост у мыса Клыкова посд 
перваго хода, бывшаго 29 апр ля, прошло бол е 4 нед ль, именно 
она іюдошла къ бухт Буссе въ ночь съ 31 мая на 1 іюня, ыо 
была безъ нкры, такъ что м стная команда, не усп вшая заго-
товить юколу для зимняго коі;ла собакамъ, воспользовалась этимъ 
благопріятнымъ случаемъ, сд давъ достаточный запасъ корма. Въ 
Тунайчи кром весны сельди иногда зам чаются н осенью. Въ 
1873 г. сельди появились въ залив Аннв 25 апр ля въ такоыъ 
изобиліи, какого не запомнятъ даже туземцы; она періодически 
появлнлась до 19 мая, хотя и не у вс хъ береговъ. 

Способы ловлп сельдеп въ томъ впд , въ какомъ это д ло ор-
ганпзовапо у япопцевъ при помощи апнскаго населенія мужскаго 
п женскаго пола й техническіе пріемы для выварки селедочнаго 
жира u прпготовденія рибпыхъ остатковъ для удобренія ііолеіі, 
будутъ изложепы въ статьяхъ объ японцахъ іі туземцахъ южной 
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части Сахалина. Въ заключеніе укажу на другія породы рыбъ, 
могущія пм ть тоже промышленное значеніе. 

Кета или красная рыба (Salmo lagocephalus) ежегодпо появляет-
ся въ разныхъ р чкахъ, начпная съ конца іюля пди съ первой 
половины августа,—и притомъ она прежде проходитъ въ с вер-
ной части раіона, а зат мъ—въ южной, но разшща весьма не-
значительная. Зам чено, что кета не вовс хъ р чкахъ показывает-
ся; въ т хъ же, гд она появляется, это повторяется ежегодно, 
хотя не всегда въ одннаковомъ количеств . Вотъ главн йшія р -
ки, гд эта порода ежегодно показывается осенью: Труатога, Су-
суя, Напбучи, съ ея главными прптокамп Такои п Оненай, Ното-
'ро, Тукотанъ, Поро-ан-Томари, Асанай, Токомбо, Око, Тубуси и 
Туринай. Кета им етъ вкусное мясо красноватаго цв та и соста 
вляетъ иредметъ особенныхъ заботъ японцевъ и туземцевъ, нзъ 
копхъ первые солятъ ее для коммерческпхъ ц лей, а вторые—вя-
лятъ для зимняго заиаса. Средніе разм ры кеты оказались сл -
дующіе: длина 3 /І аршпна, шпрнна 5 вершковъ, а в съ бол е 
6 фунтовъ. 

Горбуша (Salmo gibbosus) принадлежитъ тоже къ періодичес-
кимъ рыбамъ и мен е разборчива въ отношенін м стъ, по край-
ней м р оиа пдетъ обшшовенно въ іюн не только въ болыиія, 
но и яалыя р ки. Независнмо этого, врежде появленія горбуши 
въ р кахъ и бухтахъ, она показнвается въ мор зам тпымп ста-
дами, проходя вдоль бероговъ на глубокпхъ однакожъ м стахъ. 
Этимъ свопствомъ гарбуши японцы. п туземцы вользуются, занн-
маясь ловлею ея въ заливахъ, особенно это развито въ Маук и 
Уссуро на западномъ берегу. Горбуша заходитъ въ р ки всегда 
въ полную воду, и еслп это случается очеиьраііо,то оставаясь долго въ 
р кахъ, она выбивается пзъ сплъ, д лаясь суховатою и безвкуспою. 
Самецъ съ горбомъ им етъ длину до 8 верпіковъ п ширину З г верш-
ка, а в су бол е 3 фунтовъ; самка же безъ горба бываетъ мень-
шпхъ разм ровъ; мясо горбушп розоваго дв та и очень вкусное. 

Четца или чавича (Salmo orientalis)—рыба изъ семеііства ло-
сосевыхъ, длпною до І1/* арш., иоявляется весною преігауще-
ствеино въ р. Иайбучи. Ее японци ловятъ не для соленія въ 
прокъ, а только для употребленія въ св жсмъ вид , такт. что русскіе, 
пользуясь этимъ обстоягсльствомъ, изготовляютъэту рыбу въ сравнп-
тельно большомъ колпчеств для л тпяго пользоваиія; къ сожал нікь 
отсутствіе ледшіковъ затрудияотъ долгое сохраненіс этоп рыбы. 

Красноперка есть впдъ форелп (Salar sp.) — заходитъ весною 
раныпе вс хъ рыбъ нрепмущественпо въ большія р кп; японцы 
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ее вовсе не довятъ для солки. Эту рыбу не особенно охотно 
дятъ и русскіе; она очень костнста. 

Огуречникъ—видъ корюшкп (Salmo eperlanus), въ изобпліп но-
является во вс хъ почтп р кахъ, въ особенностп около Муравьев-
скаго поста, гд эта рыба показывается весною п осенью; въ 
осеннее время ее заморажпваютъ въ сн гу, или же солятъ. 

Треска (Gadus morrhua) появляется въ больжомъ кодичеств 
въ Татарскомъ пролив весною п осеныо, держнтся въ н кото-
ромъ разстоянін отъ берега, преимущественно no направленію 
Японскаго поставъ Маук . Ловля рыбы пронзводится японцами 
болыие всего осепыо; треска ндетъ въ солку; жнръ почтп вовсе 
пе вывариваютъ. 

Налимъ (Lota vulgaris) водится въ р кахъ, озерахъ и бухтахъ. 
Камбала (Pleuronectes s. Platessa) весьма обыкновенная во 

вс хъ бухтахъ, ловится болыпе въ зимнее время, когда образо-
вались забереги. Бопадается тоже и палтусъ (Hypoglossus maximus). 

Жинь пли линекъ (Tinea vulgaris) попадается очень часто въ р ч-
кахъ и бухтах . 

Гоя называется также кунжею (Salmo leucomenis), появляется 
въ р. Сусу рано весною, еще до вскрытія льда; ее ловятъ подъ 
льдомъ, мясо св тлорозоваго цв та, им етъ хорошій вкусъ. 

.Бахня (Gadus aeglefinus, callarias) водится въ болыпомъ коли-
честв у прпбрежій; главыый довъ зимою подъ льдомъ; отлпчается 
рыхлымъ мясомъ, не очень вкусная. 

Бычекъ съ очень круиной головон, чрезвычайпо уродливагс 
строенія,—весь онъ до 8 п бол е вершковъ длнны; во время по-
явленія корюшки бычекъ проглатываетъ эту рибку ц лпкомъ. 
время лова—зима на прибрежномъ льду около утесовъ; мясо до-
вольно вкусное. 

Изъ морскон фаунн нужно упомянуть еще о сл дующпхъ: 
Крабъ пзъ короткохвостныхъ раковъ (Cancer pagurus); шримсъ 

изъ длиннохвостныхъ раковъ; mpenama съ добная (Holoturia 
tubulosa); морской ежъ сн дный (Echinus esculentus); раковіганыя 
моллюскп—устрица крупная (Ostrea Laperousi); іребнецъ (Pecten 
sp.) п др.—водятся у прибрежій залпва Анпва и составляютъ 
іппцу для аинскаго яаселенія. Устрпцы по вкусу своему обратилн 
впііманіе дал;е муравьевской коаганды, т мъ бол е, что ихъ на-
ходятъ недалеко отъ поста, преимущественно на устрпчнихі> бан-
кахъ въ бухт Буссе. 

Хотя все вышеиздоженное о фаун далеко не псчеріш-
ваетъ столь обшпрпаго предмета, т мъ не меп е существен. 
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щественная часть изложена на столько подробно, насколько это 
необходимо для того, чтобы получить общее понятіе объ остров , 
еще мало изсл дованномъ. 

Такъ какъ фауна средняго раіона въсущностн представляетъ 
весьма незначптельную разницу, въ сравненіи съ фауною южнаго 
раіона, то для изб жанія ііовтореній, нахожу достаточнимъ сд -
лать лишь краткія указанія о т хъ животныхъ, которыя нм ютъ 
проыышленное значеніе. 

Медв дь, лисица, соболь и выдра водятся во множеств и со-
ставляютъ ііредметъ охоты между туземцами, изъ которыхъ гилякп 
отличаются большоп отвагой, и см ло идутъ одинъ на одинъ иро-
тивъ медв дя, іш я въ рукахъ манджурское коиье. 

Оленей водится зд сь въ гораздо большемъ количеств , ч мъ 
на юг , куда они заходятъ уже съ с вера; ихъ чаще пресл дуютъ 
орочоны, обитающіе въ Плыиской низменности, и н которые изъ 
этихъ туземцевъ даже содержатъ домашннхъ оленей, служащпхъ 
имъ какъ средство для передвнженія къ горнымъ хребтамъ для охо-
ты на оленей же, при помощи стр лъ изъ лука п короткихъ кре-
менныхъ ружей. Кабарга сравнительно съ оленемъ встр чается 
р же. 

Тюлень пли нерпа во множеств водится около береговъ, а во 
время хода періодической рыбы въ р кп Тымь п ІІлый заходитъ 
верстъ на 60 противъ теченія. 

Въ среднемъ раіон , какъ и въ южномъ, разнообразныя породы 
рыбъ составляютъ неастощпмое богатство, служащее главньшъ ис-
точнпісомъ для существованія туземцевъ. 

Самое важное значеніе им ютъ періодическія рыбы: кста и гор-
буша. Горбуша появляется около береговъ неодновременно, такъ 
напр. по западному берегу она показнвается около половины ію-
ня, а въ заливъ Терп нія—между 10 и 20 іюля. Зат мъ рыбы захо-
дятъ въ р ки, направляясь съ зам чательнымъ упорствомъ къ вер-
ховьямъ самыхъ отдаленныхъ притоковъ. Туземцы, посл умень-
шенія рыбы въ устьяхъ р къ, переходятъ дадыпе въ верхъ, оста-
навливаясь въ пунктахъ, удобныхъ для улова при помощи невода, 
с ти и остроги. 

Изъ наблюденій 1872 года оказывается, что ловля горбупш 
около 20 іюля у устья р ки Плыи уже была прекращена; за 
т мъ начался ловъ въ верховьяхъ этой р ки и ея притокахъ Мас-
ка-Лонгри, и Маскаи,—что продолжалось почти до конца августа. 
Между т мъ, въ первой половпн августа горбуша появляется на-
восточномъ берегу, и заходитъ въ устье р кп Тызш, стремясь по-
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стоянно противъ теченія; зд сь рнболовство ііролрлжается до ію-
лопины и даже до конца октября. 

Около тголовины августа горбуша показивается на верхоиьяхъ 
р. Тйми и ея прптокахъ, всл дствіе чего рыбный лромыселъ зд сь 
продолжается до поздней осени, я ЕО случаю невозііожности вы-
сушивать рыбу на воздух , ее промораживаютъ, бросая ц лымп 
грудами въ срубы, наполненные сн гомъ. 

Еета заходитъ н сколько иозже горбупш, и притомъ въ мен е 
значптельномъ колнчеств , въ р кахъ, впадающпхъ въ Татарскііі 
продивъ, но въ р. Тыми и Плыц она іюявляется огромными мас-
сами, направляясь главннмъ образомъ къ ихъ верховьямъ. 

Кром этихъ' ііородъ водятся также: чевнца, лпньки, щука, 
осетръ, налимъ и другія, пхъ употребляютъ въ иищу, болыпею 
частію въ св л емъ впд ; щука и осетръ встр чаются только вт. 
Тнми и Плыи, цреимущественно прц ихъ устьяхъ. 

Сельдь появляется пногда около западнаго берега близьИкау-
ненту п Наяси а пногда даже и с верн е, но въ незпачіітелт.номъ 
колпчегтв ,піготому она зд сь неим етъ промыигленнаго зцачеііія. 

I 
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Русскіе военные посты. 

Назначенная въ1849году приамурская экспедиція иризналаустье 
р. Амура удобнымъ для судоходства, а въ связи съ этимъ не мог-
ла не обратпть вниманіе и на о. Сахалинъ главнымъ образомъ всл д-
ствіе открытыхъ Fa немъ залежей каменнаго угля, т мъ бол е 
что первый оіштъ, проішведениый т> 1853 г. надъ качествомъ угля 
на иаровой шкун „Востокъ", далъ виолн удовлетворительные 
результатн. Такое сочетаніе условій давало, повндимоыу, основаніе 
расчитнвать на усп шное развитіе въ Восточномъ океан парова-
го судоходства. Въ интересахъ этого д ла, бывшііі геиералъ-гу-
бернаторъ восточной Сибири, гр;.фъ Муравьевъ Амурскій, осно-
вымаясь на высочайшпхъ указаніяхъ относптельно границъ нашихъ 
съ Китаемъ, сд лалъ расиорязкеніе о занятіи между прочимъ о. 
Сахалина, учреднвъ тамъ военные посты. Осуществденіе сказанной 
мысли ускорилось восточною войяою, которая вызвала со стороны 
Россіи безотдагателіэное заявленіе о прннадлежиостп ей о. Саха-
лина и прибрежьевъ Татарскаго пролива чрезъ занятіе важн й-
шихъ пунктовъ. Предположеніе это, начиная съ 1853 года, посте-
пенно приводплось въ исполненіе, ц фактическое обладаніе нами 
о. Сахалиномъ .заключается въ томъ, что до посд дпяго врсмени 
занято въ разныхъ м стностяхъ острова 16 пунктовъ, въ которыхъ 
и распред лены: четвертый восточно-сибирскій дцыейный баталліонъ, 
взводъ горной батареи восточно-снбпрской артиллерійской брпгады 
и дуйская воепная команда. 

Усті)Ойство русскихъ постовъ въ толъ вид , въ какомъ они пред-
ставляются въ настоящее время^онечноиотребоваломассу труда и 
если возведенныя зданія не вподн удовлетворяютъ своеыу назначенію 
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то нельзя къ этому. и строго относиться при т хъ ничтожныхъ 
средствахъ, какія им лись сначала въ рукахъ распорядителей; въ 
такихъ случаяхъ не легкая работа выпадаетъ на долю русскихъ 
солдатъ, которыхъ по сііраведливостп молшо назвать піонерами, под-
готовляющими д ло колонизаціп въ м стности, впервые ими заня-
той. Но настанетъ другая эпоха, явятся новыя нужды — п новые 
д ятелн коиечно воспользуются сд лашшми ошибкамп съ ц лію со-
здать бол е благопріятныя условія для сельской жизнн, значительно 
обдегчпвъ возможность колонизаціи тамъ, гд прежде объ этомъ 
нельзя было и думать. Въ виду нзложеннаго обстоятельства, внутрен-
нее хозяйство военныхъ командъ пріобр таетъ особепное значеніе, 
какъ попытка устроить свой бытъ, сообразно м стнымъ условіямъ, 
и потому не безъпнтересно ознакомиться хотя вкратц съ суще-
ствующими военныміі постами. 

Муравьевскгй постъ. Первый постъ іюдъ этимъ именемъ былъ 
учрежденъ 21 сентября 1853 г. въ залив Анив вблизи японско-
аинскаго селенія Кусунъ-котана; но онъ не долго существовалъ, 
такъ какъ по случаю крымской войны вынулсдены бйли снять его 
въ іюн 1854 г. Всл дъ за т мъ вс наскоро сколочеиния зда-
нія, въ которыхъ пом щались офицеры и команда изъ 70 чело-
в къ, были преданы япоицами совершенному унпчтоженію. Сііустя 
бол е 13 л тъ, именно 29'го іюля 1867 года, былъ основанъ но-
вый Муравьевскій постъ, но уже не на прежнемъ м ст , а на 
берегу бухты Тообучи (Буссе) при усть р. Шишкевича, гд прежде 
было аинское селеніе Поро-цетунъ-котанъ. 

Бухта пригодна лишь для неболыішхъ судовъ, такъ какъ она 
не очень глубока,—что указываетъ и данное ей названіе Дв над-
цати-футовоп гавани; такъ, до входа между барами гдубпна 11 ф., въ 
иролив Суслова—36 ф., а въ главпоиъ фарватер —16—18 ф., даль-
ше опа ус яиа ыногочпсленными мелями, въ числ которыхъ первое 
м сто занимаютъ устричныя банки, гд русскіе и аины во время 
морскаго отлива добнваютъ оченъ вкусныхъ устридъ. Въ бухту 
виадаютъ. кром р кп Шишкевича, еще сл дующія: УвнаГі, Цух-
котаннай, Вунмпи, Найпуру или Алеутка, Яйнуси и Ёкунай; по-
сл дняя иротекаетъ чрезъ небольшое озеро. Съ с верозападпон 
и юговосточной стороиъ прибрежья бухтн в сколько возвышенны; 
отстуиая дальше по р. Шишкевича съ ея л вымъ нритокомъ. м ст-
ность холмистая, переходяіцая зат мъ постепенно въ отрогн хребта. 

М стность, внбранная для поста—низменпая, бодотистая и 
хотя въ настоящее врсмя достаточно осушена, по къ солгал нііо, 
ироведенныя для этого осушительныя канавы не возобновляются. 
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Главное же ыеудобство этого пункта заключается въ томъ, что онъ 
открытъ д нствію вс хъ в тровъ, въ особенности с верныхъ u во-
сточныхъ, дующихъ обыкновенно чрезъ зам тную с дловину па 
юговосточномъ хребт близь .Іопатинскихъ горъ. 

Постъ состоитъ нзъ 35 строеніц, часовни, моста и прнстани 
н кром того у устья бухты находятся магазинны интендантскаго 
в до^ства, для храненія провіанта кругосв тной доставки; между 
і̂даніями ироходптъ шоссейная дорога. Постъ занлтъ стр лковою 

ротою въ числ 146 челов къ; зд сь же пом щаются баталіонный 
штабъ и рядовые интендантскаго в домства, такъ что общій со-
ставъ не нревілшаетъ 300 челов къ. 

Постовая команда, кром исполненія своихъ служебныхъ обя-
занностей, занимается огороднпчествомъ, скотоводствомъ, охотою, 
рыболовствомъ іі разными ремеслами. 

Площадь земли нодъ огородами стр лковой роты и баталіон-
наго штаба, а также и слузкащихъ, составляетъ бол е 12 десятинъ; 
огороды эти расположены по прибрежью бухты и околи р. Шиш-
ісевича. Разводиыыя овощи довольно разнообразны, но больше все-
го возд лываютъ картофель, капусту. брюкву, р иу и р дъку; по-
с въ п лосадка овощеи—обикповенно въ теченін мая и начал ію-
ня. Обработка земли производится частію илугомъ (сабаноыъ), 
частію заступомъ; земля предварнтельно была раскорчевана изъ 
подъ д су; удобренія вовсе не знаютъ зд сь, впрочемъ пока въ 

• немъ н тъ и надобности. Пріемы ухода за овощами вообще небреж-
ны, такъ что если урожаи и получаются сносные, то это сл ду-
етъ приішсать не огородному пскусству, а благопріятнымъ м ст-
иммъ условіядъ Уборка начішается въ половпн сентября н про-
доджается до коица октября. Урожай картофелл—отъ самъ 10 до 
самъ 30 и даже бол е. Клубни картофеля, оставденные въ ого-
родныхъ грядахъ на зиму, сохраняются до весиы, безъ всякаго 
для ыііхъ вреда. Каауста даетъ зд сь самые крупные кочни на 
всеііъ остров , особенно на алеутскоиъ огород . 

Въ Мураиьевскомъ пост на огородныхъ грядахъ вызр ли въ 
1870 г. с меыа яровой ряш, ячменя и овса; хл ба этп появилисв 
всл дствіо, случайно попавшихъ на гряди зеренъ вм ст съ отбросами 
негодной круіш. Осеныо 1871 г., именно 18 сентября, на огородпой 
земл были нос яни прнвезенныя мноіо изъ Александровскоігземле-
д льческой фермы (въ Дуйской долнн ) с мена ознмой ржи; 
всходы цоказались черезъ 8 дней, перенеслн очень холодную зи-
му и весною обнаружили хорошій ростъ, такъ что въ август 

4* 
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сняли совершенно вызр вшія зерпа. Незавпсимо этого на неболь-
шемъ участк 10 мая 1872 г. быіипос яны яровые хл ба: ярица, 
ячмень, пшепица, овесъ и гречиха; набдюденім за нпми охотно 
взялъ на себя начальннкъ поста г. Радковскій, который и сообщилъ 
уже, что всходы оказались отличные, и что сухое л то 1872 -

ускорило вызр ваніе этпхъ хл бовъ, изъ коихъ одного овса мен е 
ч мъ съ 2 пудовъ получено 35 пудовъ. • 

Подъ лугами и выгономъ для ротнаго п шшбиаго скота занято 
бол е 200 дес. на полуостров <Моржъ>, отлпчающемся м стопо-
доженіемъ ровнымъ, открытымъ п отстоящемъ отъ поста на 8—10 
верстъ. На десятин среднимъ числомъ получалось ирим рно около 
400 иудовъ с на, которое въ нервые годы было слииікомъ жест-
кое, но въ настоящее время его хотя накашиваіотъ почти въ 
два раза меньше, за то оно гораздо лучшаго качества. 

Начадо с нокоса—конецъ іюня; на десятипу достаточно 7—9 ко-
сарей въдень,смотряиогустот травы. С на заготовляется доЗОт. 
нуд. и количество это даже превышаетъ ну;кдн, а потому его уио-
требляютъ такліе и на постилку. Скотъ внпускаютъ ыа подножный 
кормъ въ начал мая, а снимаютъ въ конц октября. Дровяной 
л съ находится подл самого поста, а строевой—н сколько дальше. 
Дрова заготовляются постовыми солдатами не только для свопхъ 
нуа;дъ, но и для продалш на трансиортішя суда сибирской фло-
тиліи по н скольку сотъ саженъ, въ теченіи л та и осени, за илату 
по 3 р. за казкдую саж. листвениичныхъ дровъ. Жженіе угля произ-
воднтся ямпымъ способомъ цреимуіцественно изъ лиственницы и 
ели, по м р надобностп, для баталдіонныхъ кузницъ. 

Количество всегоскота простирается до 194 штукъ, въ томъ чпсл : 
лошадей японскихъ 31 (по 30 p.), коровъ 28, воловъ 10, іюрозовъ 2. 
телятъ одно и двугодовалыхъ 38, овецъ 5 п свипей 80 й кром того 
бол е ЮОштукъ домашнейлтицы. Скотъ бнлъ ддяразвода выппсанъ 
изъ забапкальской области н съ доставкою обошелся: корова—51 р. 
74 коп., а волъ—74 р. Удой коровы составляетъ съ новотелу отъ 5 до 
10 бутылокъ молока въ день, а иередъ отелечіемъ—отъ 2 до 5 буты-
локъ. Прп такпхъ условіяхъ является возможность пм ть, по м р 
требованія, св жее мясо, масло, молоко, сливкц, творогъияііца,— 
что въ гигіеническомъ отнопіепіи отражаотся на людей самнмъ 
благотворнымъ образомъ, ио крайней м р весною 1872 г. почти 
вовсе не было болышхъ цынгою, между т мъ какъ бол знь эта 
въ первое время посл основанія поста была силыю развита. Такъ 
какъ м стныя условія благопріятствуютъ развитію скотоводства, 
то баталліонъ, желая пріобр сти лучшую іюроду рогатаіо скота 
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для приплода, заключшп. въ 1870 г. условіе съ командиромъ ком-
мерческаго судна <Velos> вътомъ, что онъ обязался доставить изъ 
заграннцы до 100 живыхъ коровъ и быковъ въ муравьевскіп постъ для 
баталіона, считая по 5 руб. за каждый пудъ жпваго в са и съ 
этою ц лію командиру судна были выданы въ задатокъ 1000 p., 
но доставка скота, по случаю прусско-французской воііны, не со-
стоялась. Но скотоводство м стной команды поставлено уже на ноги; 
хорошіи выгонъ и пр сно-соленая вода въ блшкайшеи р чк , за-
м няя собою coji), представляютъ вс задатки для усп шнаго раз-
витія зд сь этой важной отраслн хозяйства. Остается сожал ть, 
что скотъ не особенно крупный, но изъ сахалпнскаго приплода 
удаются н которые допольно рослые экземпляры, которые, безъ 
сомн нія, дадутъ начало для образованія м стной породы скота. 

Къ категоріи же домашняго скота сл дуетъ отнести п иы ю-
щихся въ посі 19 упряжныхъ собакъ; нарта собакъ состоитъ пзъ 
13 штукъ, которыя ц нятся до 120 p., собаки этп во время ма-
лопро зжихъ дорогъ, часто даже ііерсскакивая но разбитымъ льди-
намъ, оказываютт- весьма существенную полі.зу ирп нер возк 
ттровіанта въ близканшіе постй. 

Охота на дикихъ птицъ развита между ІІОСТОВІ.ШИ солдатами, 
которые снабжаютъ служащихъ дичью по сл дующнмъ ц намъ: 
утка 30 к.-, куликъ 20 к., бекасъ 10 к., гусь 1 p., лебедв 2 р. 
Тоже самое сл дуетъ зам тить я о зв рипой ловл ; больше всего 
попадается лиспцъ, которыхъ за недостаткомъ охотнпчыіхъ собакъ 
вытравливаютъ сулемой въ пилюляхъ,—лнсій ы хъ ігродается по 
3 руб.; соболей же ловятъ ловуіакон, устроенной на т хъ л;е 
началахъ какъ и обыкповенныя мышеловки, но толысо въ боль-
шемъ разм р , изъ бревенъ около стволовъ круиныхъ деревьевъ, 
ц на за соболійм хъ отъ 5 до 10 рублен; выдры подкарауленныя 
убиваются изъ ружья, ц на тоже отъ 5 до 10 p., смотря ІІО ве-
личин ; а б лка, м хъ которой ц нится въ 10 к., не составляетъ 
предмета охоты. Что касается до медв дя, то на пего устраива-
ютъ облаву, въ особенности, когда онъ нападаетъ на рогатый скотъ, 
что нер дко случается весною и осеныо; медв жья шкура ц нится 
отъ 6 до 10 руб. 

Съ очвіцеиіемъ бухты отъ льда 'появляется сельдь, такъ въ 
1872 г. она показалась зд сь 29 апр ля, зат мъ въ ночь на 1 
іюня снова подошла. Ловля происходптъ около пролпва Суслова 
(у устья) неводомъ, которымъ захватываютъ разомъ до 40 тыс. 
рибъ. Селвдей солятъ полуголландскимъ способомъ, который со-
стоитъ въ сл дующемъ. Коль скоро вытащатъ изъ воды сельдей. 
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имъ перер зываютъ горло, вырываютъ жабры п впутренностп и кла-
дутъ нхъ въ довольно густой разсолъ. Чрезъ н сколько часовъ 
рыбъ выннмаютъ изъ этого разсола ц насланваютъ пхъ въ бочкп 
брюшкоыъ книзу съ болыпимъ количествомъ соли, а зат мъ заку-
порпвъ бочки переносятъ пхъ въ погребъ плп на леднпкъ, такъ что 
спустя 10 дней сельди оказываготся очень вкусньшп. На 1000 сель-
дей расходуютъ бол е 3 иудовъ соли. Кром того сельди коптятъ 
въ особомъ сруб , гд поддержпваютъ постоянно дымъ; по п''тече-
ніи 10—14 дней он становятся пригоднтш для шпцп; пногда 
ихъ прсдварителъно вымачпваютъвъразсол . Для ротныхъ упряж-
ныхъ собакъ изготовляютъ до 120,000 штукъ юкалы. которую длч 
этого высугаиваютъ на солнц ; по окончапіп суигки ихъ йанизы-
ваютъ на нпткп по 10 штукъ на каждуго — это днсвная іюрція 
для одной собаки. Почти одновремеиио съ сельдями появляетсп 
огуречннкъ (видъ корюшки) въ бухт п особенно въ бдпжаишпхъ 
къ іюсту р чкахъ; въ ма показывается чешіца, въ іюп — гор-
буша, въ октябр —снова огуречникъ; ихъ ловятъ по м р д й-
ствнтельнои надобности. 

Для баталліонныхъ нуждъ ежегодно пзготовляютъ по н сколько 
сотъ кпрппчей ручнымъ способомъ, — внд лка и обжіігапіе пхъ 
плохп, пезависпмо этого и качество глины не удовдетиоряетъ 
требованіямъ техншш. 

Известь добнваютъ изъ раковпнъ, препмуіцествеппо устрич-
ныхъ, которыхъ во множеств встр чаютъ на береіт въ наносноп 
почв ; лля этого ракушки кладутъ надъ очалшой жел зноіі р -
шеткою и подлолсивъ огонь оставляютъ па н сколько часовъ; за 
т мъ происходитъ гашеніе, всл дствіе чего в съ известп значи-
тельно увеличивается, такъ 5 иудовъ обожжспной пзвестіі (кші лки) 
превращаются въ 8 пудовъ rauieuoft пзвестп (ііупюнки) чрезвы-
чайно б лаго цв та. Разныя ремесла, какъ-то: слесарное, кузиечное, 
бондарное, столярное, кожевенное, сапожное пдр. развііты настоль-
ко на сколько э-то требуется для удовлетворенія нулсдъ баталліона. 

Чибжсанскій постъ. Этотъ постъ съ 1869 г. находптся въ 25 вер-
стахъ отъМуравьевска, подл японскагоселенія Чпбцсань. Зд сь есть 
казарма для 15 соддатъ съ необходішымц слулібамн, кром того 
пупктъ этотъ слулштъ станціеё прн пере здахъ въ Карсаковскъ. 
Въ окрестностн чибисанскато поста въ пзобиліи растетъ черемша. 
которую веспою, когда она им етъ лишь н скол^ко дюймовъ вы-
шины, собираютъ п.солятъ въ бочкахъ. Необходішо зам тить, что 
черемша при самой тщательной солк подопр ваетъ, д лаясь не-
прнгодною въ пищу, а потому для предуирел денія этого пользу-
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ются крупншіъ хрящеватымъ пескомъ, выиытымъ предварительно въ 
вод ; этиыъ пескомъ, равно какъ и солыо переслаиваютъ черемшу, 
изр занную на медкія части; предъ употребленіемъ въ иищу ее 
промываютъ въ вод , причемъ песокъ легко отд ляется. 

По случаю появленія между войсками цынги, устроивали въ • 
чибисанскомъ пост временную больницу, куда высылаліісь не 
только солдаты, но и ссыдьнокаторжные, которыхъ ііом щали въ 
одномъ и томъ же зданіи. Ежедневное хожденіе за череышею и 
употребленіе этого растенія въ ппщу въ св жемъ вид , — оказы-
ваютъ благотворное д йствіе на организиъ больныхъ, такъ что 
по истечеиіи трехъ или четырехъ нед ль почти вс больные по-
правляются. 

Ловля сельдеи у чпбисанскихъ береговъ ежегодно произво-
дится постовою командою при помощи большаго японскаго не-
вода, который япопци уступаютъ на условіяхъ ІІОМОЧЬ пыъ во 
время ловли рыбн. Въ этомъ же пост , по иниціатпв г. Радков-
скаго и подъ руководствомъ мастера-японца, русскіе пдотникп стали 
строить лодки японской формы (кунгасы); лодки эти очень длпп-
ныя, плоскодонныя съ возвышеннымъ острымъ носомъ, весьма 
удо.бпы для церевозки груза около прпбрежій моря, т мъ бол е, 
что въ случа сильнаго волненія безвредно можно выбрасываться 
на берегъ. 

Отъ Чибисаня до Муравьевскаго поста въ зимиее время уста-
навливается санный путь на лошадяхъ, но въ Карсаковскъ здятъ 
обыкновеппо па собакахъ, яотому что забереги около утесовъ не-
р дко разбиваются сильнымъ прибоемъ; въ л тнее же время пе-
ре зжаютъ или на лодкахъ по р. Увнаю и черезъ бухту, а така;е 
черезъ Аннвскій залпвъ и бухту, илп сухпмъ путемъ. 

Очехпокскгй постъ. Учрежденъ въ 1869 году на восточномъ 
берегу острова с верн е Тунайчцпскаго озера, для охраненія за-
лежей каменнаго угля. Ігаразгльныи домпкъ съ необходимымц 
службамн расположенъ на плоскогорь , куда съ берега устроена 
л стница. 

Слой угля залегаетъ на высот 8 саженъ подъ угломъ 15°, 
толщиною і з—-2 фута. Большая часть угля завалена землею и* 
лишь на бол е крутыхъ откосахъ вид нъ обнаженный слой; судя 
по верхнимъ наслоеніямъ уголь хорошаго качества и во всякоыъ 
случа лучше угля, взтр чающагося около береговъ чпбпсаисіспхъ 
озеръ. 

Карсаковскій постъ. Постъ этотъ основанъ 31 іюля 1869 г. въ 
пешпрокон долин , называемой Хахка-тоыари, по сос дству съ ^ 



— 58 — 

главнымъ японско-аинскимъ селеніемъ Кусунъ-Котанъ, подл ко-
тораго стоялъ первый русскій постъ въ 1853—54 г. Карсаков-
ская м стность обнимаетъ собою не только упомяпутую долину, 
но и н сколько другихъ падей по направленію къ устыо р ки 
Сусун, а ішенио: Унта, Уссунаи, Томаринаіі, Чинайпу, Сусуя-ко-
танъ н Танурунай. Вс эти пади сообщаются между собою доро-
гою БО береговой окраин ; независнмо этого есть тропа по на-
горпымъ м стамъ, такъ что зд сь можно устроить и колесный 
путь. Ирекрасное м стоположеніе этой возвышенности, здоровая 
вода и строевой л съ указываютъ на возможность устройства 
зд сь феріш. 

Карсаковскій постъ завятъ тремя ротами 4-го сибирскаго ба-
талліона и взводомъ горной батареп, (восточно-сибирской артилле-
рійской бригады), въ числ всего около 400 челов къ *). Зд сь-
же сосредоточены и ссыльно, каторяшые мужчины u женщины въ 
числ 120 душъ. Въ карсаковской, уссунаиской, томарпнайской 
и танурской долпнахъ и въ нагорныхъ м стахъ занято водъ ого-
родамн для постовыхъ солдатъ и служащпхъ всего до 16 деся-
тинъ; площадь первоначально была расчищена пзъ подъ хвойнаго 
и листвеинаго л су. Обработка-заступомъ въ начал мая, пос въ 
и посадка овоідей продолжаются до иоловпны іюня. Зд сь раз-
садникц устраиваютъ какъ и въ Сибнрп, въ срубахъ, установлен-
ныхъ на двухъ-аршпнішхъ столбахъ н наполненныхъ соломи-
стымъ навозомъ, а сверхъ посд дняго—нетолстымъ слоемъ чер-
нозему. 

Въ первыхъ числахъ мая сажаютъ картофель, который растетъ 
зд сьчрезвычайно сильно, достигаяиногдабол е 2 аршинъ вышниы; 
уборка̂ —во второй половпн октября; урожай въ среднемъ вывод 

*) Довольствіе па одного •челов ка въ суткн производится сл дующее: 
'Д ф. солоцииы, 5 зол. соли, 3 ф. печен. хл ба, 4 Ф- крупы, а съ мая по поябрь 

г чарки уксусу, 'Д зол. перду и 3 раза въ пед лю по 1 чарк ВОДЕН. НО 
сверхъ положепной дачи отъ кавны нижніе чипы получаіотъ еще добавочпое 
довольствіе, покупаемое па дровяпун)-и осіаточЕую сумму отъ приварочпыхъ: 
і/4 Ф- мяса въ сутки па каждаго челов ка, 1 ф. табаку въ м сяцъ, каша 
прцготовляется разъ въ нед лю и по годовымъ праздникамъ, полагая па 
каждаго '/a Ф- крупы и 5 зол. коровіяго масла; вг холодіше и пасмурные 
дни варится утромъ кирпичпый чай, разсчитывая на каждые 100 чедов къ 
около 1 кирпича. Нижніе-же чипы взвода горкой артилдеріц сверхъ положе-
дія иользуются сл дующпыъ приваркомъ въ депь па чедов ка: '/г Ф- мяса, 
2 чаркн капусты квашеной, a/s ф. картофеля, '/< ф. крупы гречпевой, '/, зол. 

і перцу, 4 зол. черемши, 14 зол. въ пед лю коровьяго масла и 1/а кирпича 
въ м сяцъ чаю. 
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самъ 10; картофель въ низменностяхъ бол е водянистъ, а на 
плоскогорныхъ м стахъ онъ иолучается разсыпчатый л гораздо 
вкусс е, ч мъ въ первомъ случа . Капусту высаживаютъ нзъ раз-
садника въ начал іюня, а убираютъ въ конц октября. Каііусты 
получаютъ въ годъ всего до 10,000 вилковъ. Изъ другихъ овощей 
упомяну объ огурцахъ, которые для своего вызр ванія требуютъ 
достаточно теплаго времени. Огурцы выс ваютъ частію въ ііарни-
кахъ, а частію въ открытыя гряды; на посл днія ихъ пересаживаютъ 
въ теченіи іюня: въ обоихъ случаяхъ результаты получаются удо-
влетворительные; такъ въ 1871 году снято было до 500, а въ 
1872 г.—1250 штукъ довольно крупныхъ огурцовъ. Весною 1872 г. 
солдаты пос яли для опыта овесъ на открытыхъ плоскогорныхъ 
м стахъ и хотя всходи были хороши, но всл дствіе поздняго по-
с ва и при томъ на новой земл , овесъ долго н жился, сильно 
гнадъ въ солому и потому не усп лъ вызр ть, между т мъ, какъ 
въ Муравьевскомъ пост тотъ-іке сортъ овса, иос яиний иед лею 
раньше, вполп созр лъ. 

Луга постовой койаяды расположены по прибрежьямъ губы 
Лососей и устьямъ р къ Пуи, Кекеи и Сусуи. Подъ с нокосомъ 
прнблизительно можно иринять бол е 120 дес, съ которыхъ 
накашнвается до G000 коиенъ или до 30 т. пуд. с на, кото-
рое съ калідымъ годомъ улучшается, всл дствіе того, что м ст-
ность, хотя п низменная, стала сравннтедьно суше; независимо 
этого весною пускаютъ палъ. С но оставляется въ стогахъ на 
м ст , а зпмою — на волахъ u лошадяхъ по санному нути— 
перевозятъ, по м р надобности, на запмки (ротные хутора), 
гд содержится скотъ. Для выгона служатъ нагорныя М ста въ 
окрестиостяхъ поста. Весною скотъ выгоняютъ на пастбпще въ 
конц аир ля или пачал мая, а снимаютъ въ первыхъ числахъ 
ноября. 

Количество всего скота вростирается до 302 штукъ, въ томъ 
числ : 38 лошадей, *) 40 мясныхъ и рабочихъ волоиъ, 30 коровъ, 
6 быковъ случныхъ, 34 одно и двухгодовыхъ тедятъ п 100 сви-
ней; кром того содержатъ домашнихъ птпцъи до ЭОупряжныхъсо-
бакъ. Скотъ доставленъ изъ Забайкальской п Амурской областей 
но разнииъ ц намъ: лошадь бол е 60 руб., быкъ отъ 40 до 50 
руб., корова отъ 52 до 60 p.; свиньн пріобр тены частію въ Нп-

") Особснпое впиыаніе обращаютъ на ссбя артядлерійсіія дошадн, кото-
рыя, благодаря ум пію и усердію к-ь д лу комаидующаго взводомъ горпой 
бятареи г. Прнщепенко, содержатся въ приы рномъ состояніи. 



— 60 — 

колаепск , частію въ муравьевскомъ пост отъ 6 до 15 руб. за 
штуку: собаки куплены отъ аиновъ no 5 р. за каждую. 

Въ теченіп года убпваютъ на мясо до 20 биковъ, съ которихъ 
чистаго мяса получаютъ до 200 пудовъ. Корова съ новотелу даетъ 
молока срёдЕШіъ числомъ около 8 бутылокъ въ день, а за два 
м сяца до отеленія мен е 2 бутылокъ; доеніе производятъ солдаты. 
Было 2 случая падежа отъ вздутія брюха, всл дствіе того, что корспш 
объ лись св жеп травы, съ которою вм ст ирихватиліі п борца 
(Aconitum). 

Охота на зв реіі и птпцъ развпта зд сь въ такой же степеніі 
какъ и въ Муравьевск , но карсаковскіе охотнпки кром того ежегод-
но убиваютъ по н сколько штукъ кабарги, а также оленей п множе-
ство рябчпковъ, въ изобпліи водящпхся въ окрестныхъ распадкахъ. 

Рыболов^тво ведется въ значительныхъ разм рахъ. Сельди 
появляются зд сь весною въ разное время; такъ въ 1871 году 
он подошли 29 апр ля, въ 1872 г.— 20 апр ля, а въ 1873 г.— 
25 апр ля. Ловъ сельдеп производптся неводомъ, одипъ конецъ 
котораго заводятъ на лодкахъ саженяхъ въ 20 — 30 отъ берега, 
прпнаравливаясь такъ, чтобы лодка шла въ обходъ сельдей п 
коль скоро заы тятъ прпближающееся руно, немедленно шічина-
ютъ сбрасываніе невода въ воду; другой конецъ невода сыабженТ) 
длинной веревкой, которая остается на берегу въ рукахъ рабо-
чихъ; посл дніе коль скоро зам тятъ, что неводъ захватываетъ 
самое гн здо, дружно притягиваютъ веревку къ себ^, пначе руно 
легко можетъ проскользнуть шімо между берегоыъ и неводозіъ; 
рабочіе же на лодкахъ, по окончаніи сбрасыванія невода съ щш-
кр пленнымъ къ нему веревочнымъ концомъ, стараются скор е 
достигвуть берега, затягивая веревку. Всл дствіе такоп работы 
неводъ прптягПвается къ берегу на бол е пли мен е близкое раз-
стояніе, смотря по количеству сельдей; зат мъ изъ этрго садка, 
вычерпываютъ рыбу ина носилкахъ персносятъ на самнй бе-
регъ. Лучшія сельдп ндутъ въ солку, а худшія—на прпготовленіе 
юколн для корма собакамъ. Для солепія берутъ самыхъ св зкпхъ 
сельдсй и съ этою ц лыо употребляютъ разные способы, ыо пред-
варительно заготовляютъ ихъ различвымъ образомъ: 

а) ц льыыя рыбы съ разр зомъ только горла, 
б) сельдп безъ внутренностей п безъ лсаберъ, 
в) сельди ц льния безъ головы и хвоста, 
г) сельди безъ впутренностеп, но съ жабрами. 
Посл каждаго изъ этихъ пріемовъ рыба обыкновенно съ 

кровыо безъ промыванія, укладывается въ бочки и ііереслаивается 
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солью, считая на каждые 6 пудовъ рыбы 1 пудъ соли, зат мъ 
бочки закупориваются и переносятся въ погребъ или ледникъ. 
Пробовали также и полуголландскій сиособъ, состоящій въ томъ, 
что посл перваго засола, спустя 10 дней, рыбу выннмаютъ изъ 
боченка, снова вымачиваютъ въ разсол и переслапваютъ окон-
чательно въ боченкахъ, которые и пе[еносятъ въ іюгребъ. Для 
приданія особаго вкуса селъдямъ пногда прпм шпваютъ лавровый 
листъ. Соль для заготовленіл рыбы въ прокъ берутъ плп казенную или 
по непм нію яионскую; посл дняя вываривается пзъ морской воды и 
по виду б л е русскоп. Впрочемъ сельди, заготовленныя съ той или 
другой солыо, оказываются одинаково вкусныіш. По крайней м р 
сахалинскія сельди всегда находяті себ должную оц нку со сто-
роны лсителей восточиой Спбиріі и, не смотря на изобиліе тамъ 
другихъ рыбъ, охотно покупаютъ вхъ прЕ первомъ удобномъ слу-
ча . Нельзя созш ваться. что сельдяному производству, при раз-
витіи землед дьческой промыіпленностп въ связи съ скотовод-
ствомъ, суждено играть въ будущеиъ весьма немаловажную роль. 

На заготовку юкалы обращено особенное вииманіе, потому что 
бывали- годн, когда зжалыя собакп, по недостатку корма, д ла-
лись жертвою голода. Въ Карсаковск для этои ц лп засушено 
въ 1872 г. до 500 тыс. рыбъ; ее сохраняютъ въ сухпхъ амба-
рахъ, иначе появлястся масса ЛИЧИНОІІЪ, уничтожающпхъ иногда 
ц лые запасы. 

Зимою въ числ другихъ рыбъ, употребляемнхъ командою 
въ св жемъ впд , ие посл днее м сто зашшаетъ камбала, кото-
рую въ губ Лососей съ болыішмъ усп хоиъ ловятъ въ январ 
во вреігя морскаго отлива, спуская для этого неводъ подъ ледъ; 
и въ зиму ловъ ея достигаетъ до 100 пудовъ. Кром того ло-
вятъ кету и горбушу, которыя будучп хорошо заготовлены въ, 
прокъ, отлпчаются превосходнымъ вкусомъ, могущимъ удовлегво-" 
рить требованіямъ даже взыскательпаго гастронома. Мн сооб-
щилн, что для этого рыбу дншаіотъ жаберъ, бросаютъ дня на 3 
въ легкій разсодъ; зат мъ переслапваютъ ее содыо въ бочкахъ и 
переыосятъ въ погребъ, гд она превосходно сохраняется въ іе-
ченіи зими. 

Въ числ техническихъ провзводствъ упомяну прежде вссго 
о древесномъ угл ; его жгутъ из лнственншщ даурской въ ко-
личеств бол е 600 четвертей; дал е—о кирпич . котораго еже-
годно нзготовллютъ до 100 тыс. штукъ изъ с рой глішы съ при-
м сью мелкаго песка; зат мъ—о выяшганіп пзвест пзъ мелкпхъ 
ракушекъ. Для посл дней ц ли на сд ланную изъ дикаго камня 
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неболыиую каменку накладываютъ слой ракошшъ толщиною въ 
полъ-аршпна? а подъ каменкои разводятъ огонь и когда рако-
вины достаточно прогорятъ,—что случается черезъ 10—15 час,— 
тогда ихъ толкутъ въ ступахъ п, прос явъ сквозь сито, сохра-
няютъ въ чистомъ м ст ; для б ленія ст нъ ракушечную известь 
см шпваютъ съ ю частію муки по объему. 

Строевои л съ для постовыхъ зданій доставляется изъ д с : 

ныхъ урочпщъ, находящихся на разстояніи 8 и бол еверстъ отъ 
ішста; л съ преішущественно еловый идетъ на изготовленіе бревенъ 
отъ 3 до 4 саж. ,въ длпнуп отъ4 до 8 вершковъ въ отруб ; дровя-
ной же л сънаходится гораздо блилсе, хотя и онъ уже значптельно 
изр жеоъ порубками. Въ Карсаковскомъ пост числовс хъ построекъ 
жилыхъ и нежилнхъ, кром часовни, простіірается до 70; но 
вс эти зданія разбросаиы по разиымъ м стностямъ, всл дствіе 
чего постъ дишеяъ того виду, который могъ бы онъ им ть йри 
бод е удачномъ расиоложеніп іюстроекъ, сообразно м стнымъ усло-
віямъ. Это объясняется т чъ, что предварительно основапія іюста 
не былъ составленъ общій планъ растіред денія необходимыхъ 
зданій со вс ми слуясбами для заран е обдуманной ц лп, а иотому и 
яеудивптелыіо, что при отсутстзіи руководящаго начала, каждая рота 
строится по своему усмотр пію, всл дствіе чего зданія воздви-
гаются тамъ, гд ихъ мен е всего молсно былоби ожидать. Съ весны 
1872 года особенно д ятедьно прпнялись за иостройкн, по-
тому что въ Карсаковскъ предположено перевести баталліонный 
штабъ изъ Муравьевскаго иоста. Для выигрнша времени и для 
облегчепія доставкп д савъ зиму 1871—72 г. пользовались ииогда 
относоыъ льда отъ берега и сплавлялп л съ плотами, выбирая 
какъ разъ такое время, когда ледъ отходитъ тотчасъ же посл 
начала отлива, иначе шюты по мелководыо у берега совершенно 
вестн нельзя. Посл дніе случаи бывалн часто, а потому постовые 
солдаты вынужденн были таскать бревна за н сколько верстъ 
берегомъ, выполняя эту работу по урочному положеніто. 

Ёъ К.арсаковск проживаетъ купецъ Лангелитъ (въ собствен-
ноыъ доаі ) и ведетъ торговлю различными товарами, въ числ кото-
хъ гдавн йшее м сто заннмаетъ американскій алькоголь (15—20 р. 
за ведро), манджурскій табакъ (18—20 руб. за пудъ) и др.; впро-
чемъ въ отношеніи спирта на остров существуетъ вольная лродажа. 

Иайбучинскій постъ. Основанъ 28 октября 1866 года на во-
сточномъ берегу прн усть р. Найбучи, открытъ д йствію мор-
скихъ в тровъ, и лишь съ с верной стороны н сколысо защи-
щенъ. Подл поста есть рядъ неболыпихъ озеръ, около которыхъ 
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постоянно водится ыножество дичи. Н сколько дал е поста съ 
противоположной стороны широко растидается Лебяжье озеро, не 
доходя котораго р ка загораживается японцамн ддя рыбной ловли. 
Къ юго-западу начинается легкая возвншенность, которая тянется 
верстъ на 8, пероходя зат мъ въ Сусуснаискій хребетъ; отсюда 
по направленію къ японскому посту Сіанчи, около 15 верстъ, 
м стность представляетъ вс условія для удобнаго заседенія; 
тоже самое сл дуетъ сказать u о м стности съ л вой стороны 
р ки Найбучн. При основаніи поста военная каманда состояла 
изъ 60 челов къ, три года спустя она уменьшилась до 25. а въ 
посл днее время въ пост находится всего 15 челов къ. 

Вс хъ построекъжилыхъ и нежилыхъ 18, вътомъ чисд часовняи 
•ыагазпнъ дляхраненія ировіанта, предназначеннаго для переселив-
шихся въ Такойскую долину крестьянъ. Огороды постовой команди 
находятся около Лебяжьяго озера и на л вомъ берегу р. Пайбучи 
на пространств не бод е 1 дес. Сазкаютъ преимуіцественно кар-
тофель; урожап получается самъ 12. Капусты снимаютъ не бол е 
800 вплковъ, брюквы 10 пуд., и р дьки 5 пуд. Въ огород по-
с яно было въ начал іюня 1872 года немного яровой ржи отъ 
такойскихъ крестьянъ, но св д пій о результатахъ не получено. 
Луга находятся на иротивоположиои сторон р. Найбучи; с на 
накашиваютъ до 560 копенъ, в сомъ казкдая около 5 иудъ. 

Всего скота зд сь нм ется 25 штукъ, въ томъ числ : 5 
коровъ, 1 порозъ, 5 рабочихъ воловъ, 4 телешса п 10 свпней; 
кром того разводятъ и домашнихъ птпцъ. Охота на зві.рей и 
птицъ, no недостатку хорошихъ охотниковъ, не особенно развита, 
хотя и въ настоящее время убиваютъ въ годъ: лиснцъ 12, собо-
лен 20, лебедеи 8, утокъ 200 и рябчиковъ 10. 

Рыболовство составляетъ главное занятіе постовон командн, такъ 
какъ этам стность представляетъ благопріятныя условія для поль-
зованія лучшаго качества рыбою. Весною всл дъ за вскрытіемъ 
льда идетъ красноперка. зат мъ вскор — чевпца, въ іюн или 
въ іюл —горбуша, въ август или въ сентябр —кета; сельди къ 
берегу не иодход^тъ блпзко. Во время хода горбушп й кеты японцы 
загоражиішотъ частоколомъ всю р ку; всл дствіе чего постовая 
коыанда пользуется ііравомъ на полученіе отъ ннхъ готовой рибы 
для солки на зиму въ томъ количестз , въ какомъ оказывается 
надобность, хотя впрочемъ при этомъ нер дко случаются и недо-
разум пія, вызывающія вм шательство м стныхъ властей. 

Въ 15 верстахъ с веры е ніходится Айскій караульйын домъ, . 
гд по вримепаыъ прожпваютъ ио 2 сторожа для охраненія залежей 
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каменнаго угля на берегу р. Айиая; еще дад е верстъ 15—-въ 
Фирсов , устроенъ стаціоннып домъ, въ которомъ живутъ двое 
солдатъ для достаидевія ішсемъ изъ одного поста въ другой. 

Еусунайскій постъ. Основапъ въ начал августа 1858 года 
при усть р. Кусуная въ шпіокой долин , нм юіцеі"! паправленіе 
сначала къ востоку, а верстахъ въ 10 отъ Татарскаго берега— 
къ с веро-востоку. Эта долина отд ляется отъ Мануйской до-
лины, обращенной къ Охотскоыу морю, невысокимъ водоразд дь-
нымъ хребтомъ, ч мъ и объясняется преобладаніе зд сь восточ-
ныхъ и заиадныхъ в тровъ, дующпхъ по временамъ съ чрезвы-
чаиной силой. А между т мъ с верн е этого пункта на н сколь-
ко возвышенномъ м ст , гд устроенъ юкальннкъ (собачій дворъ), 
в тры значительно теряютъ свою силу. Тоже самое молшо зам -
тить и отысштельно м стностей, расположепиыхъ южп е поста, 
учрежденіе котораго на нын шнемъ м ст иы етъ лншь то оправ-
даніе, что вблизи его находится хотя и изшілистая, tio широкая 
и глубокая р ка, облегчающая сообщеніе гъ внутренностію долины. 
Первоначально постовая коыанда состояла изъ 80 челов., но 
въ 1866 год ирнбыла рота въ полномъ состав , всл дствіе чего *• 
явилась возмоя ность заыять и другіе пункты на западномъ и 
восточномъ берегахъ юлшаго Сахалина. 

Подъ огородъ отведено м сто частш на склонахъ блшкай-
шихъ возвышенностей, частію въ низменкости иодл р. Кусуная, 
на нространств бол е 2 десятіінъ. Пос въ и иосадку овощей 
начинаютъ съ 10 мая и продоласаютъ до 23 іюня; раныпе всего 
садятъ картофель, зат мъ с ютъ р дьку, свеклу, морковь и друг., 
наконецъ, нересаживаютъ разсаду брюквы и капусты. Уборка 
овощей наступаетъ 15 севтября н продолжается ио 10 октября; 
урожай картофеля средннмъ числомъ превышаетъ самъ 12 (до 600 
иуд.); изъ другихъ овощей нолучаютъ: капусты до 2000 вилковъ, 
брюквы до 40 иуд, р дькн бол е 10 иуд., свеклы 4 пуда, a 
моркови, р іш и гороху въ небольшпхъ колпчествахъ. 

Подъ выгономъ и лугами занято бол е 120 дес. и еліегодно 
ыакашиваютъ др 1600 коиенъ или около 8000 пуд., что совер-
шснно достаточно no чисду им ющагося въ иост скота, расчи-
тывая на ІІОДНОЖІШИ кормъ съ начала мая до коіща октября. 

- He смотря на обжирные луга, которие давали возможность за-
няться скотоводствомъ немедлеино ііосл основанія этого поста, 
оказывается, что скотъ былъ въ ііервый разъ доставленъ лишь 

, въ 1863 году, т. е. іючти 5 л іъ спустя посл занятія руссішми 
: Кусуная. Къ концу 1872 года чпслилось разиаго скота всего 60 
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штукъ, а именно: 2 лошади, 27 коровъ, 7 рабочихъ водовъ, 1 
порозъ, 13 телятъ. и 10 свиней; кром того 23 зжалыхъ собакц. Изъ 
кусунайскаго стада продаются коровы уже сахалинскаго іірапло-
да, которыя, благодаря уходу, оказываются бол е молочными, 
ч мъ первоначально доставленныя на островъ, хотя и между по-
сл дними есть коровы, дающія съ новотелу отъ 7 до 9 бутылокъ 
въ деііь, и посл ияти м сяцевъ—отъ 2 до 4 бутылокъ. Случаи 
повальной бол зни въ кусунайскомъ стад не изв стны, и это объ-
ясняется отчасти климатическими осооенностями острова, иакото-
ромъ л томъ сравнительно бываетъ мало комаровъ, мошекъ, сл ішей 
п оводовъ. Посд днее обстоятельство, какъ изв стно, является одною 
изъ существенныхъ причннъ, значительно задерживающихъ раз-
витіе скотоводства даже тамъ, гд н тъ недостатка въ луговыхъ 
пространствахъ, пріш ромъ чему могутъ служить низовья Амура, 
уссурійскій край и другія сибирскія м стности, гд скотъ' отъ 
нас комыхъ, при сильномъ зно , до такой степени изнуряется, что 
къ концу л та онъ гораздо больше худ етъ, ч мъ зпмою во время 
безкоршщы п лпшь осеныо уже поправляется, еслп только скотъ 
этотъ не сд лается раньпіе ж ртвою падежа, составляющаго въ 
Сіібири самое обыкновенное явденіе. Надобно зам тить, что Ку-
сунайскій постъ служитъ скотопрогоннымъ пуяктомъ иочти для 
всего скота, которьш предназначается къ транспортировк изъ 
Де-Кастри въ южно-сахалинскіе посты; тоже самое д лается и со 
скотомъ для крестьянскихъ поселеній въ Такойскон долнн . До-
ставленный такимъ образомъ скотъ перегоыается іізъ Кусуная 
чрезъ Мануи иа югъ или осенью или весною, яо м р д йстви-
тельной надобности. 

Рыбная ловля продолжается съ весны до осени; такъ въ ХІОНЦ 

аир дя илн въ начал мая появляется сельдь, которая главнымъ 
образомъ идетъ на заготовленіе юколы для зимняго корма соба- і 
камъ, въ количеств не мен е 120 тыс. штукъ; зат мъ съ 10 до { 
20 мая показываготся линыш. которые засалнваются японскою і 
солыо до 220 вуд.; наконецъ, въ теченііі іюля м сяца ириходитъ 
горбуша, пзтотовляемая тоже въ соленомъ внд бол е 100 п., 
для яосл дпеп ц лп расходуется по разсчету на каждиіі ігуд,і> 
рыбы 10 фунт. соли, 

Кром охоты на птнцъ т хъ же породъ, которыя встр чают-
ся южн е, въ Кусуна постовые солдати зашшаются усп шно 
зв родовствомъ и въ годъ среднішъ числомъ добываютъ: 20 
соболей, 25 лисицъ, 6 выдеръ u 3 медв дей; ІІОСІ ДНИХЪ іюдка-
рауливаютъ во время хода сельдей. 
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Строевой л съ находптся дальше, ч мъ на 8 верстъ отъ 
поста, куда его сплавляютъ по р к . Вс хъ построекъ зд сь 
числптся до 20, но большая часть пришла уже въ ветхость. Въ 
Кусуна устроенъ провіантскій магазинъ интендантскаго в дом-
ства, гд хранятся заііасы круиы п ржаноп муки кругосв тной 
доставки какъ для м стной команды, такъ и для комапдъ, распо-
ложенныхъ въ мануйскомъ и малковскомъ постахъ. 

Для устроиства дороги къ Мануйскому посту черезъ главный 
водоразд льнып хребетъ—въ конц августа 1870 г. прпбыло изъ 
Нпколаевска въ Кусунай 28 ссыльно-каторжныхъ. По исиравлеиіи 
мостовъ и дорогп, на сколько это казалось тогда необходпмымъ 
для выочныхъ иереходовъ и зішней зды на собакахъ, ознгчен-
ные ссыльные въ числ 25 челов къ въ ма ы сяц 1871 года 
были отправлены въ Карсаковскій постъ, а на м ст оставлены 
3 старшса для нрисмотра за упрялспыми собаками. Зат мъ въ 
август 1872 г. по расігоряліенію нічальника отряда присланы въ 
Кусунай 6 женщинъ (при нпхъ 7 душъ д теи), для исполненія 
разныхъ женскихъ работъ при команд . 

Мануйскій постъ. Распололсенъ на возвышенномъ берегу Охот-
скаго моря; н сколько южн е течетъ р. Мануя, подл которой 
тянется нешпрокая нзвидистая долина во внутренпость острова 
верстъ на 10 по направденію къ западу н югозападу. 

Постъ этотъ зашищенъ отъ с верныхъ в тровъ Онъ основаиъ 
одновременно съ кусунапсііішъ іюстомъ; чпсло солдатъ всего 6. 

Огородинчествомъ мало занимаются по недостатку рабочпхъ 
рукъ, такъ что зд съ сажаютъ только картофель на пространств 
не бол е полдееятины. 

С на накашиваютъ около 350 копенъ или 1750 пудовъ; 
количество это превышаетъ требованіе поста, по излишекъ 
сохраняется какъ запасъ для пригоннаго скота изъ Кусуная въ 
южпые постьг. 

Скота въ Мапуйскомъ пост всего 12 штукъ, въ томъ числ : 
6 волоі;ъ, 2 коровы u 4 свиньи. 

Зв роловствоыъ солдаты почтн вовсе не занимаются; по на 
птіщъ—ііреимущественно на утокъ—охотятся часто, убиная въ 
теченіп года бол е 300 тт^къ. 

Рыболовство зд сь тоже незначительпо, за исключеиіемъ сель-
дей, которыхъ ловятъ н сколько с верн е поста; солятъ до 20 пуд. 

Въ 15 версгахъ отъ Мапуи, по пути къ Кусунаю, выстроепъ 
станціонный домъ, подъ названіемъ Сметанннскаго зимовья, въ 
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которомъ иногда проживаютъ солдаты для пересылки іючтовой 
корреспондендіи. , 

Малковскій постъ. Этотъ постъ лежитъ на заііадномъ берегу 
острова подъ 47° 7' с. ш., при усть р чки Поро-Томариная, 
основанъ 20 мая 1870 года; защищенъ отъ с верныхъ и восточ-
ныхъ в тровъ; самая долина довольно узкая извилистая, тянется 
вперхъ по р чк верстъ на 12, далыие она разв твляется на 
н сколько распадковъ, между которнми идутъ довольно крутые 
спуски. Къ с веру и югу отъ поста по прпбрежыо есть вполн 
Зтдобныя для хл бопашества плоскія возвышенности, защищенныя 
отъ холодныхъ в тровъ ,и им ющія небольшон скатъ къ югу и 
югозападу; этп плоскогорія пзобплуютъ травяною растптельностію; 
иагорныя, бол е высокія м ста покрыты дубнякомъ, кленомъ, ти-
сомъ, иерскледомъ, бузиною, смородивою и виноградомъ, а вер-
шияы горъ—хвонныыъ и березовымъ л сомъ. 

Окростностп отлпчаются прекраснымъ м стоположеніемъ, ко-
торое даетъ возможпость разсчитывать па усп шное разведеніе 
хозяйственныхъ растеній. 

Число построекъ жилыхъ и нежилыхъ 10; л съ для этого упо 
требляется препмущественыо еловый. 

Огородъ постовой команды, состоящей шъ 12 челов къ, за-
нимаетъ вространство около одной десятины; почва — довольно 
глубокій песчанистып черноземъ. Обработка начииается въ конц 
апр ля на плоскогоріяхъ, гд земля раныііе оттапваетъ, и въ пер-
выхъ числахъ мая въ бол е нпзменныхъ м стахъ. 

Сообразно съ этимъ распред лено и время пос ва и посадки 
овощеіі. Раньше всего садятъ картофель подъ лопату; онъ обна-
руживаетъ чрезвычайно сильный ростъ, давая стебли отъ 2 до 3 
аршинъ длииы, и это объясняется влажныыъ приморскимъ возду-
хомъ и очень богатой почвой. Казалось-бы, что при такой круп-
лой ботв урожай клубней не долженъ быть очень значитель-
ный, а между т мъ, картофель родптся среднимъ числомъ самъ 
15 (бол е 400 луд.) п притомъ клубни отличаются качествами 
лучшаго разсыпчатаго картофеля. Неизлишне зам тить, что на н ко-
торыхъ грядахъ картофельная ботва въ іюл м сяц 1871 г. укаты-
валась, по распоряженііо начальника поста г. Шпшмарева, пу-
стыми бочками съ ц лію задержать усиленныи ростъ стеблей и 
сод иствовать образованію кдубней; всл дствіе такого простаго 
пріема, уролсай былъ болыпе п клубни крупн е, хотя и на неука-
танныхъ грядахъ картофедь былъ не очень мелкій. Время уборки 

б 
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картофеля зд сь наступаетъ раныие, ч мъ въ Кусуна , именно 
въ первыхъ числахъ октября. 

Изъ другпхъ породъ овощей возд лываются еще сл дующія: 
кочанная капуста, котороп сыпмается до 500 вилковъ, брюква — 
бол е 15 пуд., свекла красная—въ неболыиомъ количеств —все-
го до 2 пуд. Что касается до моркови, р иы и огурцевъ, то этпми 
овощами пользуются съ грядъ до поздней осени. 

На плоскогорныхъ ы стахъ въ 1872 г. сд ланы пробные по-
с вы зерновыхъ хл бовъ: яровой ржи, ячмеия, овса и яровой пше-
ницы, а также льнянаго и коноиляннаго с мени, маку д разныхъ 
огородныхъ породъ; спустя 4—10 дней вс с мена дали хорошіе 
всходы, но о' дальн йшемъ ихъ рост н тъ еще св д ній. 

Рогатаго скота при Малковскомъ пост вовсе не держатъ; усп -
ли развести тодько десять свиней и 10 штукъ домашней птицы 

Что касается до охоты на зв рей и птнцъ, то она довольно 
развита; такъ средшшъ числомъ въ годъ добываютъ: медв дей 3, 
лисицъ?, соболей 20, выдръ4, б локъ 12, утокъ 450, рябчиковъ 15. 

Съ появленіемъ сельдей въ конц апр ля постовые солдаты 
ловятъ ихъ, по неим нію невода, простою парусиною, которою 
загораживаютъ рыбъ въ то время, когда он близко подступаютъ 
къ берегу. Сельдей солятъ обшшовеннымъ способомъ, въ количе-
ств 30 пудовъ. Всл дствіе недостатка своей соли, команда поку-
паетъ ее у сос днихъ мауковскихъ японцевъ, платя иногда отъ 1 до 
2 руб. за пудъ. 

Отехкоровскій постъ. Находится с верн е Малки по направле-
нію къ Кусунаю. Зд сь выстроенъ караульный домъ, въ которомъ 
обыкновенно проживаютъ 2 солдата, охраняя залежи камеинаго 
угля при усть р. Отехкоро. Иногда впрочемъ на время снимаютъ 
солдатъ и домикъ служптъ станціеп при тіереход изъ Кусуная 
въ Малку. 

Пос въ овощей—въ незначительномъ количеств . Въ начал 
мая м сяца 1871 г. на огород былп пос япы зерновые хд ба т хъ 
же породъ, что и въ Малковскомъ пост ; хорошіе всходы застав-
ляли предцолагать, что с мена усп ютъ созр ть, такъ какъ за-
ладний берегъ острова гораздо тепд е восточнаго. 

Дуйскій постъ. Онъ расположенъ въ узкой доліш по р чк 
Хойпджи и по неболыпому распадку горъ. Это побережье еще въ 
начал шестпдесятыхъ годовъ обратпло на себя внпианіе рус-
скихъ моряковъ, по случаю открытыхъ пми зд сь богатыхъ за-
лелсей каменнаго угля, которымъ они п пользовались по м р 
требованій; зат мъ съ 1857 г. ,былъ учрежденъ въ Ду постъ, съ 
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ц лію добывать угодь для надобностей сибирской флотиліи, и на-
конецъ, всл дствіе бол е усиленнаго спроса на уголь, оказалось 
выгодньшъ выслать для разработки этого минерала ссыльно-ка-
торжныхъ, увеличивъ вм ст съ т мъ и численный составъ воен-
ной постовон команды до 200 челов къ. 

Чтобн получить понятіе о разм рахъ довольствія дуйскихъ 
иостовыхъ солдатъ, для соображеніп при разсчетахъ о количеств 
иотребнаго для войска провіанта, зам чу, что каждый изъ нихъ 
долженъ получать іго положенію въ годъ: 23 пуда 1217/9б зол. 
мукн, 2 пуда 20 фун. крупы, 7 пуд. 25 фун. мяса, З 1/* Ф- солн 
и 11/2 кирпича чаю на 6 л тнпхъ м сяцевъ Но въ Дуйскомъ 
пост это полозкеніе въ отношеніп ыясной порціи, по м стнымъ 
условіямъ, н сколько пзм нено, и признано зам нить часть мяса 
рыбою, т. е. съ 1-го марта по 1 ноября въ 120 дней ыо 1 ф. 
мяса—3 пуда и 120 дней рыбы по 2 ф. — 6 иуд. и съ 1 ноября 
по 1 марта въ 60 дней по полуфунту мяса—30 ф. и 60 дней рыбы 
по 1 ф. — 1 п. 20 ф. Итого въ годъ на челов ка потребно мяса 
3 п. 30 ф., а рыбы—7 п. 9.0 ф. 

При этомъ надо зам тить, что рыба заготовляется съ подряда 
въ Николаевск (отъ 2 р. 25 к. до 2 р. 75 к. за пудъ соленой 
кети), и доставляется ежегодно на островъ Сахалинъ, между т мъ, 
на разстояніи 60 — 80 верстъ отъ Дуйскаго поста протскаютъ 
р ки Тымь, Хеонгаи ц Маска-Лонгри, изобилующія тою же поро-
дою рыбы, которую привозятъ съ материка въ соденоыъ вид . 

Съ самого основанія поста солдаты стали разводпть главн и-
шіе оврщи: картофель, капусту, брюкву, р дьку и др.; по м р 
увеличенія команды п разм рк огороднпчества увеличивалпсь, такъ 
что къ осени 1872 года ІІОДЪ овощами въ разныхъ м стахъ нахо-
дилось бол е 4 десятинъ. Кроы того, у служащнхъ въ Дуйскомъ 
пост занято овоідамп почтя столько же, такъ что общее про-
странство подъ огородами можно принять бол е ч мъ въ 8 дес. 

Урожай картофеля въ среднемъ въівод самъ 10; уборка кар-
•гофеля начинается въ копц сентября м сяца. Капуста получается 
не очень крупною и это объясняется отчасти недоброкачественностыо 
с мянъ. Кром овощей, команда заготовляетъ въ ирокъ для зимняго 
иользованія бол е 200 ведеръ черемши. 

Въ Дуискомъ пост разнаго скота до 65 штукъ, въ томъчи-
сл : 10 дошадей, 22 коровы, 2 пороза, 2 рабочпхъ вола, 14 телятъ, и 
15 свиней, а также 70 зжалыхъ собакъ; незавпсизіо этого, мпогіе 
служащіе держатъ дозгашнихъ ятпцъ. Луга и выгоны для скота 
находятся въ разныхъ м стахъ и необходпмое для зимняго корма 

5* 
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с но заготовляется въ количеств около 8000 п.; его пакашива-
ютъ прим рно съ пространства, не мен е 30 десятинъ. 

Въ Дуйскомъ пост вс хъ строеній жилыхъ и нежнлыхъ воз-
ведено бол е70, въ томъ числ , кром часовни, 8 тюремныхъ зда-
ній для пом щенія ссыльнокаторлшыхъ, предназначенныхъ соб-
ственно для равработкп каменнаго угля, и провіантскіп магазинъ. 

Построенныя вновь зданія при сод йствіи принудительнаго 
труда ссыльныхъ преступннковъ отличаются тщательпою отд лкою 
и н тъ соын нія, что этн рабочіе, подъ руководствомъ опытнаго 
архптектора, въ состояніи исшхшять бол е обширныя строитель-
ныя работы. Л съ для постовыхъ построекъ доставляется съ верх-
няго урочища Александровской (Дуйской) долины сплавомъ сна-
чала по р. Александровк , а зат мъ около берега до самого поста. 

Дуйскій постъ является однимъ изъ самыхъ ожпвленныхъ рын-
ковъ, для торговли пуганымъ товаромъ вс хъ зв рей, которые 
водятся на остров , п въ этихъ промышленныхъ операціяхъ глав-
н йшее участіе принимаютъ солдаты м стной команды. Впрочемъ, 
подобныхъ торговнхъ д лъ не чуждьг и ссыльпо-поселенцы, а так-
же и ссыльно-каторжные, нер дііо сбывающіе даже казенную оде-
жду гилякамъ и тунгусамъ. 

Зд сь есть также и лавка, прпнадлежащая купцу Иванову й 
въ числ товаровъ нервое м сто занимаютъ: американскій сппртъ, 

чманджурскій табакъ, даба (бумажная матерія) н другія; ц ны на 
нихъ, смотря по времени года, немногимъ дешевле, ч мъ въ Кар-
саковск . 

Скажу н сколько словъ и о каменноугольныхъ копяхъ, отстоя-
щихъ по прибрежыо къ с веру отъ Дуйскаго иоста на 21І2 версты. 
между мысами Бытии и Дуи. Прежде всего сл дуетъ зам тить, 
что, по мн нію горныхъ ннженеровъ гг. Ло;:атина н Кеппена, ра-
боты въ копяхъ сначала велись крайне неправидьно, причемъ не-
соблюдались даже главныя основанія горнаго искусства, а обра-
щалось вннманіе лишь на количество добываемаго угля, не взирая 
на прочность предпринятыхъ работъ. Прелшія работы, по непра-
вильности ихъ веденія, изв стны подъ названіемъ хищническихъ 
работъ. 

Относптелг.но разм ровъ добычіт угля г. Кеішенъ полагаетъ, 
что, по количеству залежей угля около поста Дуи, разработка его 
можетъ быть свободно доведена до 900 тыс. пуд. ежегодно, и въ 
такомъ случа потребуется до 400 рабочихъ, раслред ленныхъ по 
вс мъ операціямъ каменноугольной промышленностн. Въ настоя-
щее время дуйскій уголь расходится на казенныхъ судахъ сибир-
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ской флотиліи и отчасти эскадры Тихаго океана гораздо дешевле, 
именно по 10 коп. за пудъ и въ теченіи 4 л тъ съ 1868 по 1872 г. 
было отпущено 328,000 пуд. на сумму 52,000 руб. Коксъ идетъ 
ясключительно для надобностей механическаго заведенія Николаев-
скаго порта, который заказываетъ его ежегодно до 5,000 иуд. Что 
касается до заграничнаго сбыта угля, то изъ дуйскихъ копей было 
отпущето заграницу въ теченіи 4-хъ л тъ съ 1867 но 1871 годъ 
всего 4541 тонна (272,500 пуд.), въ тоыъ чисд : въ Японію (Ха-
кодате) 735 тоннъ, въ Китаи (Шанхаи) 3384 тонны п въ Санъ-
Францпско—4?2 тонны, всего на 26,000 руб. 0 вывоз же саха-
лішскаго угля американцамп будетъ сказано дальше. 

Сортунайскій постъ. Сортунай лелштъ на западномъ берегу 
острова подъ 49» 30' с. ж. п обратплъ на себя вннманіе въ ско-
ромъ времепи посл заиятія дуйскихъ копей также по случаю откры-
тыхъ въ этой м стностн задежеп каменнаго угля. 

И д йствительно, еъ 1860года началась зд сь разработка угля 
въ довольпо шнрокихъ разм рахъ, и въ числ первыхъ предпри-
ниматедей были николаевскіе купцы Эше п Бауровъ, которые вели 
это д ло на основаніи особыхх мелсду нпмп условій. Эше одна-
колсъ, безъ в дома своего комианьона, заключилъ условіе между 
ирочимъ съ американскішъ торговымъ домомъ въ Шанга «Оіу-
phant etCo> на поставку 100 тысячъ тоннъ угля изъ бауровскпхъ 
копей, иаходпвшпхся подл р. Наяси, но условія этого Эше не 
исподнилъ, хотя и взялъ деньги впередъ. 

Бъ силу коптракта упомянутая компанія отправила своего агента 
Эллиса на Сахалинъ, давъ ему въ помощь 80 кптайцевъ-рабочихъ 
и н сколько судовъ для пагрузки угдя, но, по прибытіи въ Сор-
тунай, кувецъ Бауровъ не отпустнлъ ему угля, ссылаясь на то, 
что Эше встувилъ въ сд дки съ сказанною фирмою безъ его со-
гласія. Агентъ Эллисъ немедленно отправплся въ Нпколаевскъ, 
гд и исходатаііствовалъ у м стпнхъ властей разр шеніе на до-
бычу угля близь р. Наяси. Между т мъ въ декабр 1868 г. гг. 
Старицкій и Якимовъ также получплп право на разработку угля и 
съ этою ц дію ішъ были отведены участки въ сортунайскомъ же 
раіон . Эллисъ, найдя камменноугольное предпріятіе выгодпымъ, 
заключилъ условіе съ попменовапнымп лпцамн объ отпуск угля 
изъ прпиадлелгащихъ имъ копеи, въ опред ленпомъ кодпчеств , 
ио въ скоромъ временп, по. несостоятельности, былъ устраненъ отъ 
этихъ обязанностей, оставшись должнныъ гг. Старнцкому и Якп-
мову 3000 рублей. Долгъ этотъ обязался выіілатпть заступившій 
его м сто пов ренный Гелыіке, которып по равнниъ причішамъ 
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тоже не долго зав дывалъ углемъ. Въ іюл м сяц 1871 і\ 
прибылъ въ Сортунап новып агентъ отъфирмы <01yphaiit et С0>, 
н кто Ридъ, который, всл дствіе оказавшпхся на Эллиса и Гельпке 
долговыхъ претензін этой фпрмы, устранилъ ихъ отъ всякаго уча-
стія въ д л , и завлад въ коиями, самъ началъ разработку угля, 
не предув домивъ о томъ никого изъ заннтересованныхъ въ этомъ 
предпріятіп лпцъ. Это обстоятельство вызвало процессъ, всл д-
ствіе котораго было наложено запрещеніе на имущество Эллиса и 
на дальн йшую добьпіу угля, почему Ридъвъіюл ы сяц 1872 г. 
вынужденъ былъ оставпть островъ Сахалинъ; выработанный же 
въ сортунапскнхъ копяхъ уголь въ количеств бол е 2000 тоннъ 
(120,000 луд.), за неприходомъ судовъ, не могъ быть вывезенъ 
заграннцу (въ Сортуна нагрузка угля на суда производится на 
баржахъ, буксируемыхъ паровымъ баркасомъ). Зам чу прп этомъ, 
что въ бытность мою въ Шанха , исполнявшій обязанности нашего 
консула г. Редпнгъ сообщнлъ мн весьма пнтересныя св д нія о 
состояніп каменноугольнаго ринка въ кптайскнхъ портахъ съ 1868 
по декабрь 1872 года. 

Прпвожу изъ нихъ н которыя общія чпсловыя данныя о зіри-
воз угля въ ІПанхайскій портъ. 

тоннъ д па яа тонну 

Въ 1868'году 160,886 отъ 5,61 до 12,12 телей (1 тель=2 с. р.) 
1869 > 108,152 » 4,40 > 11,00 > 
1870 > 69,533 > 3,50 > 10,50 » 
1871 > 88,295 > 5,17 » 13,20 > 
1872 > 146,961 :•> 5,26'» 12,10 » 

Раздичіе ц нъ обусловливается качествомъ угля, временемъ 
года и степеныо запроса на него. Сорты угля, обращающіеся въ тор-
говл , сл дующіе: англійскій (Carclif, Newcastle), австралійскіи 
(Bully Wollocong, Newcastle), японскій (Takasima, Karatz), китай-
скій (Formosa, Honkow) и русскій (съ острова Сахалина). 

Въ Шапха сортунайскій уголь впервые появился въ октябр 
1869 года всего въ колпчеств 376 тоннъ, и продавался по 6 те-
дей (12 серебрянныхъ рублеи) за тонну. Зат мъ въ ноябр 1870 
г. привезли 600 тоннъ угля и ц на на него стояла отъ 5 до о г 
телен и въ 1871 году доставлено еще ІЮОтоннъ, но продажныхъ 
ц нъ на сортунапскій уголь не было, такъ что фирма Olyphant et О 
израсходовала его на свон надобности. Посл этого сахалинскіи 
уголь уже вовсе не появлялся въ Шанха . 
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Изъ японскихъ сортовъ угля весьма серьезную конкуренцію 
съ сахалинскимъ углемъ, можетъ им ть уголь, добываемый на остро-
в Такасима (подл Нагасаки). Этотъ небольшой островъ, принад-
лежащійвлад тельномукнязюХизену,съ 1866 г. иереданъ наособыхъ 
кондиціяхъголландскойкомианіп. Кстати упомяну, что благодаря гол-
ландскому консулу г. Ванъ-деръ-Поту мн удалось ознакомиться съ хо-
домъ работъ на м ст . До 1870 года эксплуатація шла плохо и только 
въ посл дніе два года предпріятіе это прнняло бол е серьезный 
оборотъ; разв дочныя работы указали на богатыя залежи лучшаго 
каменнаго угля въ бол е нижнихъ слояхъ *) на разныхъ глубинахъ 
отъ 100 до 250 фут. Работы весыіа сложныя, — зд сь пм ются 
пять паровыхъ машинъ въ 30 •— 40 силъ, работающихъ дпемъ и 
ночыо. Рабочіе—японцы до 2000 челов къ. Плата за каждые 100 
пикулей (около 6 тоннъ, или 360 пуд.) назначается отъ 12 до 30 бу 
(1 бу равняется 40 к.), смотря по тому, будетъ ли уголь мелкіи 
или крупный, такъ какъ добыча посл дняго трудн е и медлен-
н е. Одинъ рабочій средяимъ числомъ въ день добываетъ 33 пи-
кули угля (около 2 тоннъ, или 120 пуд.). Такасимская компанія 
(Takasima colliery, Nagasaki Japan) предполагаетъ ограничпться 
добычею 200 тоннъ угля въ сутки, а такъ какъ работы идутъ 
круглый годъ, то общее количество угля составляетъ до 74,000 
тоннъ, (4.440,000 пуд.); продажныя ц ны на м ст колебдятся 
отъ 4 до 7,65 мексиканскихъ долларовъ за тонну (1 долларъ по 
курсу равняется 1 р. 80 к) , а въ Шанга , куда этого угля при-
возится въ годъ бол е 34,000 тонвъ, отъ 4,5 до 9,5 долларовъ 
за тонну. He смотря однакожъ на столь значительныя выработки 
японскаго угля, н тъ нпкакого опасенія въ расширеніи добычи 
сахалинскаго угля; по крайней м р это сл дуетъ внводить нзъ 
того, что ц ны на хорошій уголь въ японскнхъ ц китаиспяхъ пор-
тахъ съ каждымъ годомъ иовышаются, такъ какъ нотребность въ 
угд въ этихъ портахъ растетъ съ каждымъ годомъ, а вотому не-
сомн нно, что въ какомъ бы количеств уголь нп приБозплся — 
всегда найдетъ себ в рный сбытъ. Японцы и китаицы 'поняли 
это, и стали усиливать разработки своего угля безъ посредства 
иностранцевъ, но разработки ихъ ограничиваются добычею угля въ 
верхнихъ слояхъ, гд этотъ минералъ по качествамъ свопмъ го-

*) По анализу докт. Маріепа (1870 г.), такасимскій уголь содержитъ на 
100 частей; угдероду 82,07, водороду—5,30, кислороду—3,35, азота—2,72, 
с ры—1,6-1, зоды—4,90, поіерд—0,02, уд льный в съ равняется 1,245. 
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раздо хуже сахалинскаго, а потому и неудивнтедьно, что рыноч-
ныя ц иы на подобный уголь сравнптельно весьма невысоки. 

Въ впду постояішо возникавшпхъ недоразум ній между зав -
дывавшпмн въ Сортуна каменноугольнымъ д ломъ п рабочимп, 
особенно со временн воспрещенія амерпканской комианіп Олифанта 
добывать уголь прн помощн китаііскихъ и вообще лностранныхъ 
рабочихъ, прнзнано было нолезнымъ учредить въ Сортуна русскій 
постъ нзъ н сколькпхъ солдатъ, но постъ этотъ въконц 1870 года 
былъ снятъ. Зат мъ въ посл днее время оказалось нулснымъ во-
зобновпть упомянутый постъ п съ этою ц лію 20 апр ля 1872 
года прпбыли туда три солдата, на коіррыхъ возложена обязан-
пость: быть посредниками между агентомъ Ридомъ и находящпмися 
у него въ найм рабочпми, п не допускать его, Рида, до самопроиз-
вольныхъ иоступковъ; вестп счетъ прпходящплъ иностраннымъ 
судаыъ и колпчеству выдаваемаго угля по тоннамъ, и смотр ть, 
чтобы Рпдъ не прпнпмалъ въ работы безпаспортиыхъ, въ чнсл 
которыхъ могутъ быть б жавшіе пзъ дуыской тюрьмы. 

Во время пребыванія моего въ Сортуна , въ конц іюня 1872 
года, у Рпда, за исключеніемъ 4 китаіцевъ ирнслуги, ни одного 
русскаго рабочаго уже не было, такъ что, при всемъ желапіи до-
бывать уголь, Ридъ не іш лъ ннкакой возможностй; посл дніе 
два поселенца ушли отъ него въ ма м сяц въ Дуйскій постъ, 
гд жаловались на прцт сиенія этого агента. 

Что кгісается собственно до залежей угля, то скажу вкратц , 
что на протяженіп около 3 верстъ между р казіп Сортунаемъ и Наяси 
расположены пять каменноугольныхъ копсй, пзв стныхъ подъ на-
званіемъ Путлтпнскпхъ, въ которыхъ разповременно производилась 
добыча угля. Самая обшпрная разработка ігроисходила въ зиму 
1871—1872 г. въ м стности блпжайшей къ р чк Сортуиаю; 
зд сь существуютъ четыре шахты, изъ коихъ трь преашія уже 
заброшены, а четвертая самая верхняя—проходптъ на высот 30 
саженъ, и считается въ чисд лучшихъ. Въ посл дней шахт слой 
угля достпгаетъ м стамп до 4 фут. толщины, пролегая подъ уг-
ломъ 30° ц по качеству его ставятъ не ншке лучшаго дуйскаго 
угля. Что касается остальныхъ четырехъ участковъ, то въ двухъ 
изъ нихъ шахтьг, всл дствіе сидьныхъ дождеп, обрушилнсь л томъ 
1871 года, а въ двухъ другихъ — едва зам тны сд ды бышішхъ 
разработокъ, до такой стеяени завалило землею й валежниврмъ 
не толысо шахты, но и сд ланные запасы угля въ находящнхся 
яблязи штабеляхъ (срубахъ). 

Вс хъ строеній въ сортунайскомъ пост 12, въ томъ числ 8 
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амерпканскихъ, хорошо отд ланныхъ зданій, и 4 постовыхъ русскихъ; 
лосл дніл пришли уже въ ветхость и команда пом щается въ амери-
каыской казарм . Сортунайскій постъ расположенъ при усть неболь-
шой р чки въ узкой долнн , окруженной горами, отъ которой спус-
каются невысокіе отроги, образующіе весьыа удобныя для разведенія 
растеній пади. Въ ближайшемъ къ посту распадк находятся ого-
роды, иринадлежащіе русскимъ и американцамъ. Язъ овощей раз-
водятъ иредмущественно картофель, котораго весною 1872 годъ 
было иосажеио въ богатую черноземную почву до 6 пудовъ, въ 
томъ числ для постовой команды около 2 пудовъ. Подл карто-
еля била пос яна въ конц мая м сяца яровая пшенпца, 
полученная солдач^ми отъ китайцевъ, которые прпвезли ее съ со-
бою въ Сортупай, для корма домашнихъ птицъ, и такъ какъ на 
этомъ м ст въ 1871 году былъ картофель, то многіе клубни его 
случайно оставшіеся прн осеннеи уборк , далп весною сильные 
росткп, которые, однакожъ для сохраненія пшеніщи, былп вс 
вырваны прочь. Для псіштанія были пос яны также с мена Ярицы 
и гречихи, но о результатахъ н тъ св д ній. 

Въ Сортуна у амернканца Рпда содерлсался мясной скотъ изъ 
Китая: 3 бшса, 10 овецъ и 3 свиньи, а также до 50 штукъ домаш-
неп птпци. М стрположеніе-зд сь очень живописное u вс без-
д сныя нагорія покрыты густою сочною травото. 

Тихменсвск'й постъ. Этотъ постъ основанъ 9 августа 1869 г. 
на правомъ берегу устья р. Плыи и команда, назначенная ддя 
охранепія этого иункта отъ занятія его японцаііп, первоначально 
состояла пзъ 25 рядовыхъ, Впосл дствіи команда постепепно 
уменьшалась, такъ что въ 1872 году всего оставалосв 3 челов ка, 
и сокращеніе это вызывалось какъ недостаткомъ людеп, такъ и 
затрудннтельностію доставленія въ этотъ отдаленный постъ необ--
ходнмаго провіанта. Занятіе этого пункта, въ впду успленнаго 
развптія зд сь рыболовнаго промысла японцами, пріобр таетъ осо-
бенное значеніе для русскпхъ, на случай могущей представиться 
надобпости въ заготовленіи рыбы для значительнаго числа ссыль-
ныхъ преступнпковъ, иотому что рыба npja усть р ки Плыи го-
раздо лучшаго качества, ч мъ у верховья. Върусскомъ пост на-
ходятся пять строеній, въ томъ числ казарма и офицерскій фли-
гель, такъ что, прп ііере зд между Дуеп п Мануей на протяже-
ніи около 500 верстъ, Тихменевскій ностъ составляетъ единствеп-
ное м сто для отдыха. М стоположеніе этого поста, хотя н лшво-
писное, но открытое д йствію с верныхъ в тровъ, и это т мъ 
бол е становится важнымъ, что ближаншій л съ усп лп уже іючти 
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весь уничтожить. Окрестныя м ста вообще низменны и болотисты; 
многочисленныя ыелкія озера разс яны между берегомъ моря и 
рукавами р ки Плын. Бол е возвышенныя м ста встр чаются 
дальше поста по берегамъ р къ Сиска (Шпшка) и Шыи. 

По недостатку удобнаго для огорода м ста вблизи поста, уус-
скіе солдаты разработали для этого участокъ прп р. Сиск вер-
стахъ въ 4 отъ устья, и въ первые 2 года разводилп картофель 
и капусту: урожаи получались довольно удовлетворительные, такъ 
напр. картофель давалъ самъ 6 —10. Въ 1872 году, по малочпс-
ленности постовой команды, огороды вынуждены были бросить, 
т мъ бол е, что с ыянной картофель, всл дствіе несвоевременноп 
доставки провіанта, быдъ израсходованъ на довольствіе солдатъ. 

Л съ строевой сплавдяютъ за 15 верстъ отъ іюста, сначала , 
по р к Уманги, ц зат мъ по р к Плын; дровяной л съ изго-
товляютъ вблнзи р. Черной, впадающей въ р. Плыи. 

Луговыхъ м стъ для покосовъ вблпзп поста н тъ, а потому 
зд сь и не держатъ вовсе скота, за искдюченіемъ 3 свиней; по-
сл днпхъ обыкновенно кормятъ рыбой, а для того, чтобы свішое 
мясо не им ло вкуса рыбы, обыкновенно за 8—10 дней до убоя. 
кормятъ мукою илн отрубямп. По случаю нзобпдія рыбы, команда 
ежегодно д даетъ запасы горбуши u кеты; и за неводомъ, по не-
им нію своего, соддаты постоянно обращаются къ японцамъ, ко-
т-фые никогда не ртказьюаютъ ішъ ві рыбодовиыхъ спарядахъ. 
Японскій неводъ, пм ющій въ A-iHHy 60—100 п бол е саженъ, по 
силамъ лишь 10—12 рабоііИыъ, между т мъ л томъ 1872 года 
въ команд быдо тодько 3 чедов ка. Старшій въ пост распоря-
дился вызвать для этого недостающее число дюдей изъ орочонъ, 
которые немедденыо и явились, расчнтывая получцть за такую 

. усдугу, по обыкновенію, немного сішрту и хл ба. — Посл уло-
ва явидась надобность въ соди, которой тоже не оказалось въ 
запас , всл дствіе чего команда обратидась къ японцамъ снабдить 
ее содыо, и эта просьба быда охотно псіюлнена. Благодаря такоп 
, обизательности, которая, къ сожал нію, не встр чаетъ на остров 
доджной оц нки со стороны русскихъ, тихменевская постовая 
команда нзготовііла рыбы 9 бочекъ (135 пуд.), въ томъ числ 7 
бочекъ горбуши п 2 бочки кеты. Рыба, иредварителько лишенная 
внутренностей, укдадывается съ просдойкой японской соди, кото-
рой на 9 бочекъ требуется 6 кулей или 24 нуда. 

Осетровъ японцы часто присылаютъ въ русскій постъ, такъ 
какъ сами не употребдяютъ ихъ въ пищу. Во время пребыванія 
моего въ Тихменевскомъ пост съ 15 по 20 іюля 1872 года, одинъ 
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изъ присданныхъ осестровъ былъ до 2 арш. длины, в сомъ 
окодо 1 пуда 20фунт., а другои немного меныпе. Чевица, лнньки, 
красноиерка и другія породы хотя ж ловятся, но оп мен е годны 
для изготовленія въ прокъ, а потому ихъ охотн е употребляютъ 
въ пищу въ св жемъ вид . Сельди сюда не заходятъ, но во время 
ловли въ масс рыбы попадаіотся пногда по н скольку штукъ. 

Такъ какъ Тихменевскій постъ лежитъ на перепутьи зимней 
дороги отъ поста Дуи, то зд сь останавливаются не только рус-
скіе, но и якуты, тунгусы и амурскіе гиляки, ежегодно прі зжаю-
щіе на югъ Сахалина для торговыхъ д лъ съ аинцами, орочонажв-
японцами и русскиыи. Н которые амурскіе гиляки проживаютъ въ 
пост по ц лому году, оказывая за это команд разныя пезначи-
тельныя услуги no домашнему хозяйству. 

Переселенцы. 

Предварительно изложенія хозяйства крестьянъ, переселенныхъ 
на югъ Сахалина, нахожу неизлишнимъ предпослать краткій очеркъ 
той обстановки, при которой былъ начатъ опытъ персселенія, такъ 
какъ дальн йшіе уси хи колонизаціы зависятъ главнымъ образомъ 
не только отъ распорядптельности м стной администраціи, но и отъ 
средствъ, пііео^ставленныхъ въ помощь крестьянамъ при первона-
чальномъ выселеніи ихъ въ Такойскую долину. 

Въ ноябр м сяц 1868 года возникло предположеніе поселить 
на юг Сахалина до 25 семей на сл дующихъ условіяхъ: 

а) сплавить переселенцевъ въ Николаевксъ къ 13 іюля 1869-го 
года, а отсюда отправить ихъ въ южную часть Сахалина на мор-
скихъ судахъ сибирской флотиліп; б) БО прибытіи на м сто, два 
года довольствовать мукою и крупою безвозмездно, полагая 5 дачъ 
въ м сяцъ на каждую семью (въ одну дачу цринять 1 иудъ З1/^ ф.); 
в) снабдить каждую семью запмообрано: землед льческими ору-
діями на 40 руб., по 4 головы разнаго скота на 100 p., 40 пу-
дами с мяннаго хл ба на 40 руб. и на экстренные расходн по 40 
руб.,сът мъ, чтобы долгъ этотъ былъ возвращаемъ по прошествііі 
пяти л тъ со временп нереселенія частями въ теченіи сл дующихъ 
пяти л тъ; г) заготовпть для иродажн крестьяпамъ разные хозяй-
ственные предметына ЮООрублей; и д) предоставить сахалинскимъ 
переседенцамъ льготу—освобожденіе ихъ на 20 л тъ отъ илатежа 
податей и рекрутской новииности. 

Къ переселенію на Сахалинъ изъявили желаніе изъ тобольскихъ 
крестьянъ, сд довавшихъ по Амуру, 10 семей въ числ 44 душъ 
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и изъ аштедей пркутской губерніи балаганскаго у зда 11 семей 
въ чнсл 75 душъ, всего 21 сеыья или Юідуша. Меікду т мъ, въ 
виду указанныхъ предположенііі, было кунлено на двухгодовое 
продовольствіе 5,439 пуд. муки и 561 пуд. 10 фун. крупы и на 
с мена озпмой ржп 320 пуд., ярпцы 320 пуд., овса 160 пуд., яч-
меня 100 пуд. и гречихи 100 пуд. а также 25 коровъ съ 2 пле-
меинымп быками, 25 дошадей и разння вещи по разсчету иа 25 се-
мей, но изъ дальн йшаго объясненія д ла видно, что, не смотря 
на излпшне пзготовленное колнчество уиомянутыхъ предметовъ, 
посл днихъ оказалось no прпбытіи на м сто недостаточно на 
удовлетвореніе даже и 21' семьи. 

Переселенцы эти прпбылп въ Нпколаевскъ 5 августа 1869 года 
и вм ст съ пимп было доставлено въ счетъ провіанта 2,719 пуд. 
мукн н 281 пудъ 10 ф. крупы, кром того: с мяннаго хл ба яро-
ваго иозимаго 1,000 пуд., 21 лошадь, 24 коровы, 2 племенныхъ бы-
ка, сталп 6 пуд., н жел за для плуговъ u сошніікоиъ 25 пуд., прутова-
го—ЗОп., шиноваго—25 ііуд. ц листоваго—ІОпуд,, н разные дру-
гіе хозяііственные иредмгты; рабочіе же волы, жернова и сошнпки 
къ тому времеші не были доставлены въ Николаевскъ. Зат мъ иере-
селенцы одновременно съуказанными предметами, за исключеиіемъ 
рабочихъ лошадей, рабочихъ воловъ, жернововъ и сошннковъ, бы-
ли отправлены изъ Николаевска на транспортномъ судн «Манд-
журъ», на кохорршь и прпбыли въ Муравьевсііій постъ 25 
августа 1869 года; шъ этого поста предположено было иеревезти 
ихъ на судн кругомъ мысса Анпвы черезъ Охотское море въ Най-
бучцискій иостъ, откуда крестьяие легко могли бы совершить пе-
ре здъ въ деревню Такоп, отстоящую отъ Наіібучп верстъ на 30, 
но, по случаю поздняго времени и отсутствія свободнаго судна, 
лредположеніе это, пмівшее по м стнымъ условіямъ весьма важное 
значеніе для крестьянъ, не могло осуіцеетвпться; а потоиу оказа-
лось необходпмымъ совершнть переходъ въ Таконскую долпну че-
резъ залнвъ Аниву сначала въ Карсакоискій востъ и зат лъ уже 
сухимъ тутемъ. 

Такішъ образомъ крестьянъ пзъ Муравьевскаго иоста снова 
перевезлн на трансиортъ <Манджуръ>, па которомъ и доставплинхъ 
въ п. Карсаковскій 14 сентября. Зд сь они должнн были ожи-
дать распорял еніп по отііравленію ихъ къ назначенному м сту, 
но при этомъ встр тилось весьма серьезиое препятствіе, которое 
копечно ыожно было заран е иредвид тв. И д Гіствителъно, зада-
ча предстояла немаловажная: доставить крестьянъ въ чисд 21 
семьи со вс мъ домашнимъ скарбомъ во внутренность острова, 
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гд не было никакнхъ путей сообщенія. Въ видахъ облегченія та-
кого передвиженія признано было полезнымъ сд лать предвари-
тельно нешцрокую црос ку, съ какою ц лію и двинулся 22 сен-
тября прапорщикъ Дьяконовъ въ сопровожденіи 15 рядовыхъ м стиа-
го баталіона. Въ начал ноября 16 седгей, не ожидая окончаяія 
прос ки, отправились изъ Карсаковскаго поста на тел гахъ, впря-
ліенныхъ лошадьми и на выочныхъ быкахъ; но, по случаю выпав-
шаго глубокаго сн га, переселенцы вынуждены были часть колесъ 
оставитіь на дорог , а остальную часть переложить на полозья 
для саннаго пути, такъ что имъ съ болыпимъ трудомъ удалось 
пробраться въ апнскую деревню Такоп липгь къ 20 ноября. 
По прибытіп на м сто, переселенцы должны былп немедленно при-
стуцить къ постройк бараковъ и землянокъ, въ которыхъ они 
могли бы укрыться отъ ненастья п провести даже зпму, пока вре-
мя не позволитъ имъ поставнть настоящіе срубы. 

Почти м сяцъ сиустя, именно 15 декабря, прибыли и осталь-
ныя 6 семей, которыя однакожъ, по случаю наступившеп зимы и 
по недостатку даже временнаго пом щенія, не могли оставаться 
въ Тако , а потому ушли чрезъ Найбучп п Маную, вм ст съ дру-
гими 3 семьямн (изъ числа 16 семей), въ Кусунайскій постъ, гд 
и прожили въ казарм до 15 мая 1870 г., посл чего возврати-
лись въ Такойскую долину и вм сто того, чтобы Бриняться за 
цодготовленіе земли дли иашни, какъ это иредполагалось сначада, 
имъ нужно было возаботиться о построик избъ до наступленія 
холодовъ, иначе они рнсковалн остаться безъ теилаго угла п въ сл -
дующую зиму. Это обстоятельство равно какъ и необходимость 
запяться с нокосомъ, для заготовки корма своему скоту, служили 
серьезнымъ препятствіеыъ къ тому, чтобы сд лать своевременно 
пос вы. Въ этомъ отноіпеніп первая партія, вроведя зпму п весну 
на выбранноыъ ехо м ст , гд основала село Воскресенское, ус-
п ла сд лать для своеи обстановки гораздо больше ч мъ вторая 
иартія, основавіиая поселенія Станціонное и Новоалексаидровское; 
хл бопашество же и у воскресенскихъ крестьянъ было въ ничтож-
пыхъ разм рахъ. 

При этомъ надобио еще объяснить, что назначенний для 
крестьяпъ рабочіп скотъ въ чнсл 42 головъ хотя п былъ приве-
зенъ па трапспортномъ судн «Японецъ> въ Кусунайсісій постъ 
еще съ осени съ 1869 года, но, къ сожал нію, быки эти и безъ 
того уже значптельоо пзнуренные во время пере зда, по прпбытіи 
въ постъ терп ли голодъ, вслЬдствіе недостаточно заготовленнаго 
для нихъ с на, такъ что въ теченіи зимняго времепи отъ без-
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ішрмицы погибло 25 быковъ еще до распред ленія ихъ между 
переседенцами. Такимъ образомъ, вм сто об щанныхъ по пар на 
каждую семью, досталось 17 быковъ на 21 семью и вм сто на-
значенныхъ для вс хъ семей 21 пары сошниковъ, было роздано 
только 9 сошниковъ, которые были привезены уже зимою на со-
бакахъ пзъ Николаевска. 

Недостатокъ въ рабочей сил еще бол е выразился т мъ, что 
лошади, приплавденныя вм ст съ иереселенцами въ Никодасвскъ, 
были оставлены тамъ вм ст съ 2 крестьянами, такъ какъ, по 
непм нію на транспорт пом щеиія, ихъ не могли отправить 
на Сахалинъ, и вс эти лошади, всл дствіе дороговизны корма, 
пъ ту же осень (1869 г.) были Ероданы въ Николаевск съ аук-
ціоннаго торга за 876 р. 16 коп. На эти деньги взам нъ ихъ 
купили въ Забаіікальи другихъ, такъ что въ конц іюля 
1870 года приплавили въ Николаевскъ 17 кобылицъ, 2-хъ жереб-
цовъ и 1 жеребенка, которыхъ, за псключеніемъ 2 кобылицъ, до-
ставили въ Кусунан осеныо того же года, но вновь пріобр тенныя 
лошади оказались хуже прежнихъ, а потому переселенцы трехъ 
изъ нихъ вовсе не приняли по негодности къ полевымъ работамъ. 

Поздніе пос вы и въ особевности недоброкачественность с -
мянъ окончательно довершили неудачи хозяйства; no крайней 
м р урожаи па зас янныхъ нми неболыішхъ участкахъ въ 1870 г. 
оказались столь незначительнне, что крестьяне, въ внду пзложен-
ныхъ выше совершенно уважителъныхъ причинъ, ходатайствовали 
о ііродленіи выдачи имъ пайка еще на два года и о снабженііі ихъ 
хорошпми пос вными с менаыи. Въ теченіи 1870 года всего было 
пос яно: яровой рлш (ярицы) 131/* пудовъ, озимой ржи для сл -
дующаго года 83/.і пуд., ячменя 81/2 пуда, овса 13 пудъ, 
яровой цшеницы 1 ф. и гречихи 15яji п., а также немного 
с мянъ конопли, льну, табаку и разныхъ овощеи и посаже-
но 54 иуда картофеля. Для этого въ теченіи мая ы сяца 
были выбраны небольшіе участіш, очищены отъ травы и ку-
стовъ, обработаыы частію сохою, частію лопатою пли копа-
чемъ, зас яны по пласту н зат мъ взборонены; гречиха была 
лос яна лпшь 28 іюня. Качество труда прп сп шности д ла мало 
занимало новыхъ переселенцевъ, и потому н тъ ничего удивптель-
наго въ томъ факт , что урожаи, за неболыпимъ псклгоченіемъ, 
получились весьма незначительние, а пыенно: ярпцы—4 пуда, яч-
меня 183/4 пуд., овса 10 иуд., яровой пшеницы 15 ф., гречихи 
Зі з пуд., картофелю 619 пуд.—и разныя другія произведеція въ 
весьыа ограничепномъ количеств . Если въ общемъ результаты 
эти не могутъ служить выраженіемъ настоящаго плодородія зе-
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мель, то въ частности н которие крестьяне вполн иоказали, что 
даже прп столь неблагопріятныхъ условіяхъ, въ которыхъ хозяй-
ство ихъ было поставлено въ 1870 году, ярица дала самъ 6—12, 
ячмень самъ 7, пшеница самъ 15 и гречиха самъ 6; посл дияя 
была прнхвачена утренникомъ 14 сентября, но она уже на столько 
окр пла, что бывшій ночной холодъ не могъ препятствовать ея 
вызр ванію. Овесъ вообще былъ плохъ, спльно гналъ въ солому, 
такъ что прп сортпрованіи далъ много мякпны и мало тяжело-

в снаго зерна. 
С на было заготовлено для скота до 36 80 копенъ. Чнсло скота *)! 

къ концу 1871 года простпралось до 86 штукъ, пменно: 38лошадей 
въ томъ числ 15 казенныхъ), 22 быка (въ томъ чпсл 17 казен-
ныхъ), :4 коровн (вътомъ числ 21 казенныхъ) п 2 свиньп; кро-
м того домашней птицы 38 штукъ. 

Въ сл дующемъ 1871 году хл бопашество хотя и расшнрилось 
сравнительно съ предшествовавшішъ годомъ, но общій уролсай 
оказался недостаточнымъ для удовлетворенія крестьянъ нужнымъ 
количествомъ хд ба. Неудачу землед лія сл дуетъ искать уже не 
въ отсутствін рабочаго скота, а въ недоброкачественности с мянъ 
иос вныхъ хл бовъ, въ ненолнот иввентаря землед льческихъ 
орудій и отчасти, конечно, въ собственной безпечности самихъ 
крестьяиъ, изъ числа которыхъ лишь не многіе нм ютъ право на 
названіе порядочныхъ хл бопашцевъ, хотя безпечность и не-
рад ніе являются уже сл дствіемъ ц лаго ряда исвытанныхъ 
ими лшпеній въ отношеніи хозяпственноп обстановкп. Жалобы 
крестьявъ на небрежное обращеніе съ ихъ с менамп, предназна-
ченнымп для первоначальныхъ пос вовъ. совершенно.основательны; 
но просьба нхъ о ирпсылк св жихъ с мянъ взам нъ прежнихъ, 
оказавшпхся мало пли вовсе не всхожимп. равно какъ и о до-
ставк пмъ остальныхъ сошнпковъ. не обратпла на себ должпаго 
ввпманія, п въ 1871 году для пос ва крестьяне брали с -
мена пзъ т хъ же запасовъ, которые были прпвезены еще въ 1869 г., 
п которые, на освованіи опытныхъ пос вовъ только годъ спустя, 
оказалпсь мало всхо/кпмп. И еслп урожап 1871 года у н кото-
рыхъ крестьянъ былп свосны, то это произошло всл дствіе пос -
вовъ, нропзведенныхъ с менаыи отъ урожая 1870 г. или друпшн 
слішами, благодаря собственнымъ с менамъ, разведеннымъ уже ва 

*) ПокуБігая ц пы въ Забайкальской обласіп: кобылпца 29 р. 50 к., 
жсребецъ 42 p., мерипь 41 p., корова 21 p., быкъ племепііый25 p., доставка 
же па Сахалипъ обошлась срсднпмг числоыг на каждую штуку пе мен е 
15 рублей. 
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Сахалнн . Разм ръ пос вовъ и урожай хл бовъ въ 1871 году 

выражаются сл дующими цнфрами въ пудахъ: 

Пос япо. Спято. 

Яровоіі ржи 291/4 37 

Озимой ржн. . . . ' . 81ІІ 2ІІ2 (отъ пос ва 1870 г.). 
Ячменя зо г ігг1/^ 

Овса 271/2 541/2 
Пшеницы ' 15 ф. 23ІІ 

Гречихи ЗУЧІ 112 

Картофелю посаж. . . 993/4 1187 

Капусты . , . . . -Зф. 5000 вилковъ. 
Р дьки І > 400 пуд. 

Брюквы 1І2 > 150 
Коноплянаго с м. . . 1п. 4 
Льпянаго с м. . . . Зф. 10 фун. 

Табаку (махорка) . . . 2 зол. 4 зол. 

Въ частности же у н которыхъ крестьянъ урожап были сл -
дующіе: я^ица самъ 11, ячмень самъ 10 — 12, гречиха самъ 8, 
шпеница самъ 8 и озпмая рожь самъ 7.—Многіе крестьяне хотя 
и брали с мена изъ казеннаго склада, но они пхъ или сами съ -
далн въ ІІІІД запаренныхъ зеренъ, потому что лишь у немногихъ 
изъ нихъ есть собственные ручные жернова, или же скармлпвали 
скоту—и это д лалось главнымъ образомъ всл дствіе сложпвшагося 
между нпмн уб жденія въ утрат с менамп растительной силы. 

Для характеристики надобно къ этому еще присовокупить, 
что въ н которыхъ м шкахъ с мена яровой и озимой ржн были 
см шаны п что с мена эти, принятыя за яровыя, были иос яны 
весною и дали хорошіе всходы, изъ коихъ ярпца стала быстро 
расти и къ осени вызр ла, но была очень соломистою, между 
т мъ какъ озимь въ теченіи л та и осени оставалась бол е призетии-
стою, п хотя заросла сорнымп травами, но посл днія не выривались 
собствеішо потому, чтобы растенія не сильно кустились, такъ какъ 
рожь была р дка; она перезимовала хорошо п въ август 1872 
года, созр ла, но степень урожанности не изв стна. 

Потребность БЪ лугахъ, всл дствіе увелпченія скотоводства, могла 
быть вполн удовлетворена, такъ что къ осенп было заготовлено 
4550 копенъ-с на или приблизительно около 20 т. пудовъ. И если 
землед ліе не развилось съ т мъ усд хомъ, котораго сл довало 
бы ожидать по м стнымъ условіямъ, то скотоводство, благодаря 
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роскошнымъ лугамъ, состамяетъ весьма ут шнтельное явленіе, 
которое, конечно, не можетъ не обратить па себя особенное вни-
маніе. Находящіеся у крестьяиъ рабочіе волы принадлезкатъ къ 
манджурской пород , отличающейся крупными разм рампи силою, 
такъ что для разиихъ хозяйствениыхъ работъ u въ особенности 
для обработкп полей, лучшаго скота и желать нельзя. Надо за-
м тить, что переселенцы изъ иркутской губерніп предпочитаютъ 
работать на лошадяхъ, между т мъ, какъ крестьяие пзъ тоболь-
скоп губернін, — малороссы по пропсхожденію, — отдаютъ пре-
ішущество воламъ, которые, д йствительно, по природ своей, 
блнже подходятъ подъ требованія хозяйства, ч мъ лошадп, осо-
бенніэ для паханія въ м стностяхъ недавно раскорчеванныхъ. 

Общее количество скота къ весн 1872 г. состояло изъ 177 
штукъ, въ томъ числ : 47 лошадей, 36 коровъ, 27 рабочпхъ во-
ловъ, 3 пороза, 29 овецъ, 10 ягнятъ п 25 свиней; кром того, 
бол е 100 штукъ домашней птицы *). Овцы, въ числ 46 штукъ съ 
4 баранами, были куплены въ амурской области весною 1871 г. 
и обошлись съ доставкою въ Декастрн 390 p.; къ осеин того же 
года пхъ перевезлп въ Карсаковскъ, а оттуда въ с. Воскресенское, 
но нзъ этого числа погибло частію дорогою, частію на м ст , 
11 овецъ и вс 4 барана; кром того убито самнми крестьяиами 
на мясо 6 овецъ. 

Развптіе скотоводства находится въ т сной завпсимостп отъ воз-
можностп им ть занасъ соли, счптающепся однпмъ изъ предупреди-
тельныхъ средствъ протпвъ повальнихъ бол зней Правда, крестьян-
скій скотъ вообще пользуется здорові.еііъ п случаи падежа пепз-
в стны; по нзъ этого нельзя еще выводить заключеніе, что скотъ не 
будетъ подверженъ бол зняыъ. особенно когда стадо увеличится 
до н сколькпхъ сотъ головъ. Въ этомъ отношені]і соль пріобр таетъ 
важное зпаченіе не только для собственнаго потребленія крестьян-
скпмъ паселеніемъ, но и для дачн въ кормъ скотт. 

Между т мъ солц, сколько пзв стно, недостаточпо даже для 
сампхъ крестьянъ, которые всл дствіе этого вынуждены отказивать 
спб въ столь насущноп потребностп, не. говоря'уже о тоыъ, чтобы 
расходовать соль на заготовленіе въ прокъ разныхъ сельскохозяй-

' ) ЦІши па м стг. у крсстьяігь: 1 ф. ыасла on. GO к. до 1 p., 1 ф, тво-
рогу 6—10 в., бутылка ыолока 10—16 Е., иоросепокъ 1 р. 50 K.—Z руб., 
курпца 1 p., цыплепокъ 50 к., яйцо 10 к., рябчикъ 15 к., утка 20 к., 
заяцъ 30 к., соболь (и хъ) 6—8 p., лпспца 4 p., выдра 6 p., б дка 
10 яоп екъ. 

6 
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ственныхъпродуктовъ. Въслуча крапиеп нуждыкрестьяне достаютъ 
соль п отъ япопцевъ, которые прпвозятъ съ собою значптельпые 
запасы этого продукта для солки рыбы; а японская соль, какъ 
пзв стно, вываривается пзъ морской воды; о способ же добыва-
нія этой соли н м рахъ для снабжеиія Сахалппа солыо будетъ 
сказано далыпе. 

Къ весн 1872 г. крестьянскія поля н сколыш расшпрііліісь. 
Опытъ прежнихъ двухъ л тъ далъ и которнмъ пзъ переселенцевъ 
больше ув ренностп въ возможностп пл ть свой хл бъ u т мъ по-
ставпть себя въ совершеішую незаіііісююсть отъ несвоевременной 
доставкп провіанта п с мяннаго хл ба. Такъ, подъ яровьшъ ио-
лемъ п огородамп въ Воскрссенскомъ, Стапціоаномъ п Новоалек-
сандровскомъ иоселеніяхъ *) состояло бол е 22 десятішъ, па ко-
торыхъ было выс яно разнаго хл ба до ІбТ шудовъ, т. е. меныііе 
лоловпны урожая, иолученнаго крестьянами въ 1871 году, a 
юіенно: 

Лровой ржп . . . 21 пуд. 
> пшенпцы . . 23/і > 

Ячменя 60 > 
Овса 431/2 > 
Гречпхн 40 » 

Крозі того посадііліі 150 п. картофелю п пос япы разиия ого-
родніая с мена изъ полученныхъ мною коллекцій,—что въ значп-
тельнон степепп осв жнло ихъ скудные запасы овощпыхъ с мяиъ. 

Что касается до озпмой ржи, то поле для нея подготсшлялось 
въ надежд воспользоваться случайио доставлениыші па Сахалпнъ 
св жщш с менами ржи, предназначсшгамп не для Такойскпхъ 
крестьянъ, а для переселенцевъ въ Прішорскую область. 

Посл сказапнаго я позволю себ остаповпться на т хъ пріе-
махъ обработкп, которые уіютребляіотся крестъянамц въ Такой-
скоп долпн подъ каждыіі хл бъ отд льно. 

Начпу съ яровой ржп. Подъ этотъ хл бъ поле вспахпваютъ 
въ первой половип мая, болыпеіо частію спбпрското сохою съ 
двойщшъ сотипкомъ, у которой ненодвііжная палпца откидываетъ 
землю только на одну стороиу, а потому паханіе ироизводятъ не 

*) Бс хъ жителей ви ст съ 8 безсрочпо отнусвнвіш солдатамл, оставши-
мпся доброБольно въ отихт. посслепіяхъ, числіглось къ 1 іюня 1872 года 127 
душг обоего пола, имеішо ва. Воскресепскомъ 73, въ Новоалексапдропскомъ 
32 п въ Стапціоппомъ It души; въ этпхъ деревпяхъ проживаетъ м щапипъ 
Спицъ, іоргіющій сциртпыыи наиіхікаііп съ разр гаепія крестьяиъ. 
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пзъ конца въ конецъ по загону, а кругомъ, начпная снаружп во 
внутрь; илп же иашутъ сабаиомъ, который есть тотъ же забай-
ка;п.скій пдугъ, на 3—4 вершка глубины; зат мъ посл 16 мая 
с ютъ по пласту, разсчитывая бол е 10 пуд. на казенную деся-
тпну; пос въ зад дываютъ большею частью деревянной бороною. 
Обнаруживаетъ сильный ростъ, достпгая 5 фут. вшішны; въ на-
чал л га въ изобилін появляются сорныя травы, которыя лгао-
гішп крестьянами выпалываются въ то время, когда он еще не 
нерерослп хл бъ. Яровая рожь, пос янная на сзгпесчаной земл , 
вырастаетъ мен е сололпстою, п съ бол е развптымъ колосомъ. 
Уборка, около 15 сентября, пропзводится серпомъ; зюлотьба—сыро-
молотоыъ, преги;ущественно въ зимнее времяц помъ на льду, отчего 
зерно получается гораздо чшце. 

Разводийый сортъ яровон пшеннцы, сь мелкимъ зерномъ, пзв ст-
пын подъ назвапіемъ барнаулкп, прпнадлежитъ къ остпстымъ по-
родамъ. С мепа первоначально быдц прпвезепы только однішъ 
переселенцемъ пзъ тобольской губерніи, въ количеств около одно-
го фунта, съ котораго въ те.ченіи "двухъ л тъ разведено 23/.і пу-
да. Достопно зам чанія, что первыя с ыена были поражепы го-
ловнею, которая въ 1870 г. появплась и на сахалинскон іішени-
ц ; тоже самое случилось u въ 1871, такъ какъ зерна предъ по-
с вомъ не иромывались и не очпщалпсь отъ головни. Для освобож-
депія же отъ нея діішь осепью носл выпаденія сн га въ сухой мо-
рознып день, с мена пшеницы были тщгітельно см шаны съ сн -
гомъ, всл дствіе чего посл дній прпнимаетъ черный цв тъ подоб-
но саж ; зат мъ эту см сь перелоііачпваютъ и, пров явъ ее, ноду-
чаютъ совершенно чистое зерно, освобожденное отъ головнп, хотя 
посл дняя въ сырое л то можетъ снова развпться, по ужс въ мень-
шей стеиеіш. Подъ ішетщу ОТВОДЯТЪ суглішнстуіо почву, которую 
вспахпваютъ въ копц мая, выс ваютъ тоже по пласту, зад лавъ по-
с въ бороЕою; выпалывапіе сорннхъ травъ считается необходшшмф 
Іапятіемъ въ скоромъ врезіенп посл всхода. Уборка производится 
серпомъ въ подоішн сеитября. Бывшій въ 1871 году 14 сентября 
утреппнкъ нпсколвко не повредплъ пшеппц , потому что зерпа 
къ этому времени усп лц достаточно окр пнуть. 

Разводимый ячмень есть четырехстрочныіі. Подъ пего земля 
пашется около 20 мая нешнрокіпш загопами; іюсл этого пеыедленно 
выс ваютъ ячмеиь по разсчету 8 пудовъ па десятппу, забораппва-
ютъ жел зноп боропой; с ютъ такжо u прямо подъ coxy. Жатву про-
изводятъ около 10 сентября, прн чемъ дознапо, что ячмепь изъ са-
халпнскпхъс мянъ вызр ваетъгораздораньше, ч мъ ячмеиь, выро-

6* 
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щенный пзъ казенныхъ с мянъ;—тоже самое зам чено и на дру-
гихъ хл бахъ. 

Разводимып овесъ—манджурскій толстокожій сортъ. Паханіе но-' 
ви производится сохою во второй по.товпп мая; с мена выс ваютъ 
но расчету бол е 12 пудовъ. на казенную десятину прямо по пла-
сту н зат мъ боронуютъ. На новоп земл овесъ спльно гонитъ въ • 
солому—до З г фут. вышпны, между т мъ какъ на участкахъ, 
съ которыхъ былъ уже разъ снятъ хл бъ, онъ выростаетъ мен е 
буйный, но зато зерномъ лучше. Н которые лзъ крестьяпъ про-
бовалп выс вать овесъ нодъ coty прямо по жниву п урожай это-
го хл ба сравнптельно далъ бол е тяжелов сное зерно, вшр вшее 
притомъ нед лею раньгае другихъ. Уборка пропзводптся около 
половпны сентября частію серпомъ, а частію литовкою; второй спо-
собъ прим няютъ къ певполн вызр вшему хл бу. 

Бспахавъ сабапомъ плн сохою въ начал іюня, гречиху вы-
с ваютъ по разсчету на десятпну до 6 пудовъ и заборопиваютъ 
возможно тщательн е съ ц лію зад лать пос въ глубже, иначе 
гречпха легко д лается жертвою птицамъ еще до всхода с мянъ. 
Гречиха цри бол е раннемъ пос в вызр ваетъ въ начал сен-
тября, обшшовеино до наступленія осепнпхъ морозовъ; уборка 
производптся серпомъ, которымъ гораздо меныііе теряется зерна, 
ч шъ лри косьб . Гречпха хотя и іга етъ ту особенності., что 
она, подобно іілугополольньшъ растепіямъ, очищает^ поле отъ сор-
ныхъ травъ, но зд сь на гречшігаомъ пол , предоставленномъ всл -
дующее л то подъ колосовый хл бъ, въ изобвліи выростаютъ 
сорпыя травы, котория въ первые годы явллются настоящнмъ 
бичемъ для хл боиашества. 

На второіі годъ посл заселенія, крестьяне стали возд лы-
вать картофель уже не на огород , а па поляхъ, рядомъ съ 
лровыми хл бамп. Полевая обработка подъ картофель п сколь-
ко сложп е, ч мъ въ огородахъ. Первое паханіе пронзводятъ 
въ начал мая, зат мъ проходятъ бороною съ жел зпымн 
зубьями, потомъ въ скороиъ временн повторяютъ продольпую 
вспашку и точно также боронуютъ; подготовпвъ такимъ обра-
зомъ почву въ половпн мая, сажаютъ клубни подъ лопату, 
бросая въ каждую ямку іто 4 мелкія картофелпны, а круііныя 
разр заются на частщ въ теченіи л та окучиваютъ толыш разъ 
и мотыжатъ раза три; уборка во второй половии септября; нрп 
этозіъ урожаіі получается бол е самъ 15. Есть еще другой спо-
собъ, состоящій въ сл дующемъ: на выбранномъ участк вспа-
хиваютъ одноконной сохою раио весною, въ конц апр ля плп въ 
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начал мая, п пройдя деревяниой бороною, повторяютъ вспашку 
поиерегъ и н скоіыю глубзке прежияго, зат мъ опять борощтотъ 
и перепахпваютъ по тому же направ.іенііо, но которому борозды 
былп цроведены въ первып разъ. Казалось бы,на этомъ п МОІКНО 

остановпться, но пересе.іенецъ, искуспвшіпся разными неудачамп, 
идетъ далыпе, тратя безполезно трудъ тамъ, гд въ этомъ не 
представляется и надобностп. Посл третьей перелашкп борону-
ютъ п въ четвертый разъ вспахиваютъ тоже поперегъ. такъ что 
направленіе бороздъ соотв тствуетъ вторпчной вспашк , захва-
тывая н въ этотъ разъ слой земли глубліе. По окончаніи этой 
сложноы операціп, картофель сажаютъ на гребняхъ въ ЯЫКІІ ру-
камп, на разстояпіп 3/.і аршпна, по одному клубню въ ямку. 
Уборка картофеля началась около 20 чпселъ сентября п урожап 
оказался самъ 161/2, сл довательио немногішъ больше, ч мъ въ 
первомъ случа , когда земля подвергалась лпшь двоенію, и это 
объясняется т мъ, что почва, будучи отъ прпроды достаточпо 
рыхдою, не требуетъ слишкоиъ усиленнаго размельченія. Въ ого-
родахъ же, при ручноп обработк заступомъ, картофель даетъ 
самъ 20—30, ие смотря па то, что сортъ картофеля припадле-
жнтъ къ весьма обшшовенпымъ. Сл)гчапно оставленный съ осени 
картофель, весною появляется въ вид ростковъ. 

Картофельная бол знь, столь распространенная въ Европ ,— 
на остров , какъ п вообще въ восточной Сибпрп, пеизв стпа. 
Пудъ картофеля у крестьянъ продаетсяотъ 60 к. до 1 руб., п ц ны 
этн съ каждымъ годомъ надаютъ, нотому что почти у каждаго 
переселенца есть пзбытокъ картофедя. 

Въ Такойской долин , гд крестьяне усп ли , расчпстпть 
занятыя пмп земліі отъ густой травн п к5'старниковъ, вода 
вообще не задержпвается нс только л томъ, но п весною 
во время таянія сн говъ, не смотря па то, что во всей окружаю-
щей м стности не вырыто пп одпоіі осушптельной канавы. За-
ы чено, что сн гъ выпадаетъ до наступлешя спльныхъ морозовъ, 
и потому земля мало промерзаетъ. 

Къ обработк озимаго поля подъ рожь, всл дствіе недосуга 
л томъ, прпступаютъ лпшь за н сколько дней до пос ва п, пере-
пахавъ ддя этого поле только одпнъ разъ, во второй половпн 
августа, зас ваютъ въ разбросъ довольно густо прямо по пласту, 
разсчитывая иа казенную десятнну около 9 пудовъ, сл дователыю 
м рою бод е четвертп; зат мъ пос въ зад лываютъ жел зпою 
плп, по неіш нііо, п деревянною бороною. Всходы даже ирп позд-
неыъ пос в иоказиваются еще съ осени, безъ вреда перепосятъ 
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подъ сн гомъ морозы п на поляхъ не зам чаютъ проиарпнъ отъ 
застоя весеннпхъ водъ, которыя быстро стекаютъ въ блпліайпіія 
р чкп. Столь благопріятныя условія даютъ возможность расчптывать 
на бол е усп шные р(?зультаты отъ расишрешя озимаго поля 
введеніемъ въ культуру не только озпмоп рзкп, но п озимой пше-
ницы. Кстатп прппоштть, что, по собраннымъ no этоыу предмету 
св д ніямъ въ ІІрішорскоп области,крестьяне,всл дствіе сомнитель-
ныхъ урожаевъ отъ пос вовъ озиыой ржп, вынуждены былп отка-
заться отъ разведенія этого хл ба п расшпрпть культуру яровыхъ 
хл бовъ, главнымъ образомъ потому, что поля ихъ. находясь въ 
открытыхъ нав трениыхъ м стахъ, обнажаются пзъ подъ сн гу п 
т ыъ подвергаются д йствію морозовъ, отъ которыхъ озимь по 
болыпеи части вымерзаетъ; впрочемъ, даже и въ защпщенныхъ 
м стахъ, гд на иоляхъ дерлсптся сн гъ, весною образуются про-
парнны, всл дствіе глпнистой подпочвы, не провускаіоіцей воду, a 
потому хл бъ на такихъ участкахъ вымокаетъ. У сахалинскпхъ 
крестьянъ озпмая рожь вызр ваетъ въ теченіи августа, убпраютъ 
ее серпомъ; зерно отд ляютъ ц помъ, не подвергая хл бъ овпп-
ноп сушк , а сыромолотомъ. Впрочемъ, въ овинахъ и не пред-
ставляется пока особеннон надобности, потому что, по незначп-
тельпому колпчеству обрабатываеыыхъ крестьянами земель, зерно 
не ыожетъ долго залежпваться, а расходуется всевъ теченіп года 
на с мена и на удовлетворепіе семьи хл бомъ. 

Въ отношеніп плодосм пности хл бовъ можпо зам тить лишь 
то, что крестьяне не придерживаются ппкакой снстеми, а зас -
ваютъ тамъ, гд каждому пзъ нихъ вздумается, оставляя выбраи-
ныи участокъ ежегодно почтп подъ одпнъ и тотъ ate хл бъ; по 
краііней зі р такъ было въ теченіи трехъ л тт>, за^исключеніемъ 
гречпхп и картофеля, подъ которые ОТЕОДІШІСЬ новыя м ста. Cairo 
собою разум ется, что подобные пріемы возмолшы до т хъ поръ, 
пока еще почва д вственна н пока еще земель достаточио, потому 
что, въ случа нстощенія ихъ, всегда есть возмояшость зам нпть 
другшш св лшмп. 

He предр шая вовроса о колпчеств необходимой для каж-
дой семьи пахатноп, луговой п л спой земли, полагаю одна-
кожъ, что въ случа осуществленія устройства на юг остро-
ва проэктпруемыхъ землед льческпхъ фермъ съ прим неиіеыі. 
на нихъ обязательпаго труда преступниковъ, явптся настоятель-
ная надобпость над лпть крестьянъ опред ленныыи участкаыв 
земель,—это предотвратптъ могущія случиться столкновенія между 
нимп н поселенцами, окончившимн сроки наказанія. Въ настоящее 
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время крестьяне раскинулись на пространств н сколькихъ ква-
дратныхъ верстъ, не включая сюда болотныя м ста, съ которыхъ 
онп въ изобиліп пользуются ягодами; нагорный л съ доставляетъ 
пмъ превосходнып строевой п дровяной матеріалъ,такъчто накаждую 
сеыью вриходится значительно больше, ч мъ по 50 десятинъ. 
Количество это конечно не въ состояніп обработать самая спльная 
семья даже изъ н сколькнхъ взрослыхъ рабптнпковъ, т ыъ бол е 
в^ м стности, гд въ самое трудное для хозяйства время нельзя 
наиять на сторон рабочпхъ, потому что каждый изъ нііхъ за-
нятъ собствепнымъ д ломъ. Лучшішъ прші ромъ могутъ слу-
а ить разм ры крестьянскаго хозяйства въ Ханкапскомъ округ , 
Прлыорской области, гд , по собраннимъ мною на ы ст св д -
ніямъ, оказывается, что есть семьи—каждая пзъ пяти полиосиль-
пыхъ работниковъ,—которыя довела своп запашкп до 25 дес, но 
такъ какъ сбнтъ хл ба весьма ограшічешшй, то п вынулсдени 
были уменътпті. запашкп; цри всемъ томъ, даліе если допустить, 
что хл бный рыпокъ явнтся,—такъ какъ предполагаютъ провіантъ 
для м стнаго войска закупать у ханкапскихъ крестьянъ,—то пвъ 
такомъ случа разм ры, до которихъ зюжетъ быть доведено кре-
стьяиское хозяпство, встр чаютъ по м стнымъ условіямъ вепреодо-
лпмыя преиятствія, состоящія въ недостаточной плотности насе-
ленія. Эти обстоятельства въ гораздо высшеи степенп влілютъ на 
расширеиіе хозяйства у сахалинсішхъ переселепцевъ, такъ что 
пред ломъ для посл днііхъ можно безъ большой погр шности 
прниять 10 десят. на семыо. Посл диее еще бол е находитъ 
себ подтверзкдеиіе въ томъ, что какъ бы хл бопатество уси ш-
но ни шло, крестьяне, въ видахъ разнообразія своей ішщіі, по 
м стпимъ условіяыъ страны, всегда будутъ тірпб гать къ рыбо-
ловству и охот ,—а прп подобиомъ сочетанін псточпиковъ суще-
ствованія зеылед ліе встр чаетъ новыя преграды, совершенно ве-
пзв стныя таыъ, гд населеніе исключительно предается земле-
д льческому труду. Еслн къ этому врпсовокуішть, что естествен-
вые луга логко возволяютъ расширить скотоводство, то еще бол с 
устраняется возможность расшпренія хл боваіпества, такъ как']. 
прц комбияаціи скотоводства, охоты н рыболовства землед ліе без';. 
рыпка разовьется лишь вът хъ лред лахъ, въ какпхъ оводолжпі 
будетъ удовлетворять васущной вотребностп; для восл дней ж 
ц^лн придется уменьшпть даже и указанное выше число дссятппъ. 

Такой иорядокъ, какъ вытекающій изъ сущности д ла, незіа-
нуемо будетъ иродолліаться до т хъ поръ, пока населеніе не до-
стигнетъ тоі"і цифры, при которой охота, рыболовство п даже ско-
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товодство, возведенныя на степень промышленности на бол е 
строгвхъ экономическихъ началахъ, доджны будутъ отодвинуться 
на второп планъ п уступить м сто землед лію, для котораго пред-
ставятся вс задатки на веденіе его въ бол е широкпхъ разм -
рахъ, ч мъ это возможно въ настоящее время. Н тъ сомп нія, 
что въ случа над ла сахалинскихъ крестьяиъ землею и разными 
угодіямн, разм ръ его, въ внду существующихъ на остров по-
стороныихъ нсточннковъ, къ которымъ м стное населеніе никоі;да 
не отнесется равнодушно, можетъ быть ириравненъ къ прпнятому, 
на основаніи общаго ноложенія о крестьянахъ, въ пмперіи выс-
шему раззі ру душеваго над ла для с веро-восточныхъ губернін, 
нменно no 7 десятинъ, а такъ какъ иереселешщ, занявшіе часть 
Такойской долины, вынуждены были употребпть не мало усидій 
для приведепія ея въ культурное состояніе, то в роятно число 
это будетъ увеличено до 10 десятинъ, не счптая, кром того, земли 
подъ выгоыомъ и л сомъ. 

Но такъ какъ правительство им етъ въ виду пзбрать о. Са-
халинъ м стомъ для устройства на немъ иеннтепціарныхъ коло-
ній, то въ интересахъ д ла было бы весьма желательно остаііо-
вить дальн йшее переселеніе снбпрскпхъ уроженцевъ, т мъ бол е, 
что н которые пзъ сахалинскпхъ крестьянъ ходатапствуютъ о 
лерем щеніп ихъ въ Хапкайскій округъ Призіорскоіі области. 

Ссыльно-поселенцы. 

Попытка колоннзировать островъ Сахалинъ ссыльно-поселенцаыи 
изъ окончившихъ сроки наказанія преступниковъ, были начаты 
въ скоромъ временн . посл учрежденія въ Ду русскаго поста и 
высылкн туда каторжныхъ для усиленной разработкн каменпаго 
угля. Весьма ііоучительно ознакомпться съ топ обстановкой, среди 
которой производнлись эти опыты водворенія и т мъ наглядно 
показать, что если колонпзація дала бтрицательние результаты, то 
въ этомъ конечно нельзя и впнить самихъ носеленцевъ. 

Находя неудобнтіъ вдаваться въ,подробпости относительно 
м ропріятій по устройству быта поселенцевъ, я долженъ ограни-
чпться излолсеніемъ лишь фактовъ за посл днія семь л тъ, въ 
теченіп которыхъ было н сколько вріш ровъ водвореыія на Саха-
лин ссыльно-поселенпевъ. *) Для устройства колоніи была отведена 

*) Первый ссыльпо-поселенецъ, доставлеипый па о. Сахалппъ въ 1858 году, 
былт. Лаашипъ, который съ усп хомг заиимался огороднцчвствомъ и хл бо-
пашествоыъ, пе смотра на возвышеппое п открнтоем стоположеніе выбрвнпа-
го иыъ участка, за с рнымъ ключемъ педалеко Дуйскаго поста. 



м стность no прпбрежьяиъ р ки Дуйки—праваго прптока р. Алек-
сандрошш, гд , повидимому, цредставляднсь вс благопріятныя 
условія для сельскаго хозяйства. И д пствительно, Александровская 
или Дунская долина изобплуетъ роскошнымп лугами, хорошнмъ 
строевымъ л сомъ, судоходною р кою (для баржъ), м стоподожені-
емъ, защпщенныыъ отъ спльныхъ в тровъ, u плодородной землеп; 
прп столь удачномъ сочетаніп, повидпмому, недьзя было н сомн вать-
ся въ усп шномъ псход предпринятаго опыта колонпзаціи. Но на 
д л оказалось, что носеленцы не моглн воспользоваться этими 
условіяші. Прелсде всего зам чу, что изъ 8 челов къ, высіанныхъ 
съ этою ц лію на Сахалинъ въ 1862 году, только четыре иосе-
лились около р ки Дуйкп я то нб раныие 1864 года, а осталь-
ные предпочлп занпматься ремеслами н добычею каменнаго угля за 
ыопудную плату. Прн полощп огня и топора—этихъ могучихъ 
орудій—іюселенцы цроложили себ путь на новомъ ы ст и, 
подготовпвъ таішмъ образомъ небольшіе участки, вскоиалитучную 
земдю лопатами ц зас яли ихъ' съ осенп 1865 года озимой рожью, 
въ количеств всего не бол е 8 пудовъ, такъ какъ каждый изъ 
поседеіщевъ иолучнлъ изъ казпы по 2 пуда озиыой ржп, н кром 
того no одному фунту пшешщы .и по 49 ф. ячменя. Весною 1866 
года пос ялн яровые хл ба и посадпли 10 пуд. картофеля 
на участк , обработанномъ тоже ручнымц орудіяші — кцркой и 
застуиомъ. Пос вы оказалн оь удачннми: озиыая рожь дала самъ' 
83/4, аячмень самъ 10; пшенпца, нъ соліал нію, не удалась, такъ какъ 
она была пос яна весною, но оказалась не яровая, а озішая; кар-
тофель родился самъ 20. Осеныо того ate года озимое ноле было 
н сколько расширено п выс яно 10 пудовъ. ржи. Весною 1867 г., 
на яровомъ пол пос вы также немного уведичплись и къ осени 
получплпсь весьма удовлетворптельные урожаи: ячыень далъ самъ 
ІО3/-!, а картофель—самъ 15. Озпмая рожь роднлась лучше пред-
шествовавшаго года, именно самъ 10. Въ туже осепь нашліі воз-
можнымъ пос ять всего 12 пудовъ озпмой ржп. 

Въ 1868 году продолжались работы по иос ву ячменя u ози-
мой рлш, а таюке по посадк картофеля, капусты п другпхъ ово-
щей. Урожай къ осени былъ: ячменя самъ ІО а, озимой рлси самъ 
91/б, картофеля самъ 12. Въ 1869 году, не смотря па холодиую вес-
пу п дождлпвое л то, результаты были еще удачн е: озимая рожь *) 

') Въ оічет Высочайше назпаченпой въ Приамурскій край коммисііг въ 
1869 г., какъ доказатель ство плодородія іючвы въ м стпости, занятой дуй-
СЕПМЪ поселеніемъ, прпводится то обстоятельство, чю поселепцы с югь ози-
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родплась самъ 101/2, лчмень — самъ 11, картофедь—на старомъ, 
плохо обработанномъ огород —только самъ 7, а на повомъ м ст — 
самъ 16. Въ 1870 г. урожаіі яроиыхъ былъ плохъ, но озішая рожь 
дала самъ 103/4. Для сл дующаго года осенью поселеицы иос ялн 
22 пуда озимой ржп въ полной ув ренностп, что счастіе пмъ не 
пзм нптъ, по къ сожал пііо надежды цхъ не осуществплись, по-
тому что озпмая рожь, между прочпмъ всл дствіе пезгдовлетворп-
тельной обработки землп, въ общемъ дала урожайтолько самъ І1/*, 
но ячмеия получплнсамъ 6, а картофеля самъ 10. Эта пеожиданпая 
неудача посл столь благопріятныхъ годовъ, отразилась вредно на 
хозяйство отороп вшихъ иоселенцевъ, у которыхъ при томъ же не 
оказалось лишнихъ с мянъ для сл дующихъ пос вовъ, всл дствіе 
чего ouu п перестали выс вать озимую рожь. Во время оказанпое 
сод йствіе со стороны м стной властп могло бы значптельно под-
держать охоту поселенцевъ продолікать хл бопашество съ нрелшею 
эпергіею, но, по неіга нію для этого средствъ, подобнои поддбржки 
не отъ кого было п ожидатъ, хотіі вт, прежиіе годы, по отзиву 
самихъ поселенцевъ, ішъ неоднократно помогалъ зав дывавшій 
ссидьно-каторжпыші предоставленіеиъ въ ихъ распорязкеніе, на 
время работъ, быковъ и землед льческнхъ орудій. 

Въ 1871 и 1872 годахъ поселенцы ограннчились яос вомъяч-
ыеыя іі посадкою картофеля, а также п разведеніемъ огородпнхъ 
растеній. 

Зд сь, длянаглядностп, непзлпшнимъ будетъ сд лать, на осно-
ваніп собранныхъ мною отъ самнхъ иоселеіщевъ св д ніп, сводъ 
вс хъ пос вовъ и урожаевъ за семь л тъ, вачпная съ 1865 п 
кончая 1872 годоиъ. 

1865 г. 
Озпмая рожь (осенью). 

1866 г. 
Пшеница 
Ячмень 
Еартофёль 
Озпзші рожь . . . . 

• 

ІІОС ЯПО въ 

иудахъ. 

. . 8 

4 ф . 
. . 4 
• . 10 
. . 10 

Спато ъъ 
пудахъ. 

— 

— 
40 

200 
70 

Средпій 
урожай еамъ. 

— 

— 
10 
20 

83/.і 

мую рожь лить д тъ къ ряду на одноігь зі ст п что рожь эта высотою 
стебля н яолнотою Болоса превосходпла, ъъ бытпость комыиссіи4 тамъ, вс 
другіе образцы этого рода растеній, вид нныхъ ею по течеиію р. Амура, даже 
въ самыхъ хл бородпыхъ м стпостяхъ его. 
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1867 г. 

Ячмень 6 65 Ю
3
/* 

Картофель 12 180 15 

Озпмая рожь 12 100 іО 

1868 г. 
Ячмень 8 84 Ю /г 
Картофель ШЩ 150 12 
Озимая рожь. . . . . . 14 110 9lh 

1869 г. 

Ячмень 10 110 11 
\ 7 Картофель . . . . . . 9 120 < ' 

Озимая рожь 16 146 Ю1/̂  

1870 г. 

Ячмені, 36 100 23А 
Картофель . . . . . 10 100 10 
Озпыая рожь 22 170 103/4 

1871 г. 
Ячыень 10 60 6 
Картофель 10 120 12 
Озішая рожь — 28 І1/* 

1872 г. 
Ячмень 7 35 5 
Картофель 70 непзв стно 

Отсюда средніе урожаи за 6—7 л тъ выражаются сл дуіощпми 
цифрамп: для ячменя самъ 8, для озігаои ржп самъ 8,57 и для 
картофеля самъ 13,14. 

По неим нію мельнпцы, поселенцы ішнуждены былп часть зерно-
ваго хл ба сбывать въ Дуііскііі постъ, иолучая въ зам нъ его соотв т-
ствующее коіпчество мукп п крупи. Скота у поселенцевъ, за псг;ліо-
ченіемъ 6 свиней, н тъ вовсе; пмъ отданы на время дв коровы 
съ телятами для пользованія молокоыъ, съ т мъ чтобы пхъ кор-
шілп свопыъ с номъ, виредь до потребованія этііхъ коровъ въ дуй-
скую комаиду ссыльно-каторжныхъ-

Вглядываясь ближе въ бытъ этпхъ обывателей, неволіно іюз-
ннкаетъ вопросъ, какпыъ образомъ, прп отсутствіи ішвептаря рабо-
чаго скота ц даже необходпмыхъ замлед льческпхъ орудіп, возмож-
жио веденіе хозяйства. Очевпдпо, что это могло случиться прп 
особонно благопріятныхъ клішатпческнхъ и почвеннихъ условіяхъ, 
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а также н npu н которомъ сод йствіп со стороны властей и лич-
ной энергіп самихъ поселенцевъ, которые въ первые годи вы-
нуждены были расчпщать п обрабатывать землю ручнымъ спосо-
бомъ,—что соиряжеыо съ чрезвычайно болыптш затрудненіями. 
Прп этомъ надо еще заы тнть, что разводпть одігаъ и тотъ же 
хл бъ на одномъ участк въ теченіп ц лаго ряда годовъ, при 
плохой обработк , безнаказанно нельзя, п потому немпнуемо долж-
но настуішть истощеніе почвы; для устраненія ;ке неуролсайностп, 
представляются только два пути: плп удобревіе полей, введеніемъ 
бол е усовершенствованныхъ землепахатныхъ орудій, илп зам на 
старыхъ полей новыып расчисткою пзъ подъ л су. Для удовлетво-
ренія первоиу требоваиію необходішо содержать достаточное ко-
лнчество скота, котораго у поселенцевъ въ настоящее время во-
все н тъ, а для подготовки полеіі требуются рабочія рукп на рас-
чнстку новыхъ м сть, но такая борьба съ природою р шптельно не 
по силамъ одинокон семь , особенио еслц она еще состоитъ изъ 
слабоспльныхъ работпшіовъ. 

Н которые изъ поселенцевъ уходили на работы въ сортунай-
скія каменноугольныя копи, гд отъ американцевъ, зав дывав-
шихъ этишт коиями, оня получали не мен е 30 руб. въ м сяцъ; 
но, по случаю прекращенія разработки угля частными лнцами, и 
источникъ заработковъ для ннхъ прекратился. Это серьезное об-
стоятельство побудило трехъ поселенцевъ обратцться къ губерпа-
тору Приморской области о перевод ихъ на матернкъ дяя во-
дворенія въ восточиой Сабири u одному пзъ нихъ въ начал августа 
1872 года было разр шено отправиться въ Николаевскъ; другіе 
тоже ждутъ случая оставить этотъ негостеігріішный для нихъ ост-
ровъ, между т мъ какх ирн вравильной организаціи водворепія 
ссыльно-поселенцевъ не будетъ м ста съ пхъ стороны т мъ 'спра-
ведіившіъ нареканіямъ, которыя вызываются нын шнпмъ ихъ 
положепіемъ, требующпмъ коревныхъ нзм неній. 

Землед льческія фермы. 

Въ начал 1868 года возникла мысль устроить на остров Са-
халин землед льческія фермы, съ ц лію уб диться, въ какоп сте-
цени возможно разсчнтывать на усп шпость прим ненія къ сель-
скому хозяйству прпнудительнаго труда ссыльныхъ преступнпковъ. 
Для этого бывшій генералъ-губернаторъ восточноп Сибирн сд лалъ 
распоряженіе — сосредоточпть на Сахалип , собственно въ Ду и 
окрестностяхъ, до 400 челов къ ссыльно-каторжныхъ, употребляя 
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па работы при м стныхъ каменноугольныхъ копяхъ и по сель-
скохозяйственноиу водворенію съ такнмъ разсчетомъ, чтобы 'до-
бнча угля въ 1870 году непрем нно простиралась отъ 600 до 700 
тысячъ пудовъ, для удовлетворенія нуждъ сибпрскои флотнліи, 
а на сельскохозяйственныя работы съ принудителышыъ характе-
ромъ, въ видахъ исполненія надъ преступниками каратедьнаго за-
кона, было употребляезю до 100 челов къ. 

Ллександровская землед льческая ферма. Изложенное предпо-
ложсніе оказалось возможнымъ осуществить сначала въ Алексан-
дровской илп Дуйской долин , отстоящей отъ поста Дуи въ 10 
верстахъ; зд сь въ 1869 году основана Александровская ферма. 
Лучшаго выбора, ио м стнымъ условіямъ, нельзя было и требовать. 
Эта долина расположена по направленію отъ с верозапада къ югу 
и юговостоку, куда она тянется на десятки верстъ; шприна до-
лины пе одинакова; такъ, прп усть она достпгаетъ бол е одной 
версты, зат мъ, начпная съ шестой версты, становится н скодысо 
уже, хотя впрочемъ съ восточноп стороны м стность холмпстая и 
по расчистк изъ подъ л су можно ее сд лать виолн пригодною 
для хд бопашества. Съ- западпой стороны Александровская долина 
граппчнтъ горнызіъ кряжемъ, который южн е переходптъ въ за-
иадный црибрежпнп хребетъ; прп этомъ кряж , есть блшканшая 
тропа, ведущая въ постъ Дун, между т мъ какъ по дорог черезъ .. 
долину п новую прос ку гораздо далыіге. 

Почва, расчшценная пзъ подъ лиственнаго л су—черноземпая 
и суглпнистая, богатая перегноемъ; около прнбрежій р. Александ- • 
ровки (Дуи) встр чаются уже супесчанцстыя и нловатия почвн. 

Къ устройству землед льческой фермы было прпступлепо въ 
(Сентябр 1869 года. Для необходюшхъ фермерсішхъ построекъ 
было отведено возвышепное сухое зі сто на правомъ берегу р. 
Александровкн почтн въ 2 верстахд. отъ устья; м сто для огоро-
да — н сколько далыпе на л вомъ берегу той же р ки, а для 
хл бопашества п с нокосовъ—ію правому берегу, на разстояніи 
4—7 верстъ отъ устья. 

Само собою разуы ется, что сначала предстоялп обіція рабо-
ты, котория могли бы иодготовить вс благопріятпыя условія 
для дальн йшаго усп ха сельскохозяйственнаго д ла. Напбол е 
серьезиая забота состояла въ возведеніи построекъ, въ расчистк 
земель пзъ подъ л су, въ осушеніи полей и цроведеніп дорогъ. 
Вс этп работы ирсшзводпліісь въ теченіп трехъ л тъ иостенепно 
по м р средствъ и д йстнптельной надобностн, такъ что Алек-
сандровская доліша, подъ напоромъ коллектпвпоп силы рабочихъ, 
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совершепно ішг нпла свой прежній характеръ, н пзъ дпкой, не-
проходпмой м стностп образопа.тпсь луга п подя — этп первые 
сл ды кудьтуры. которая средп окружающей ііриродн д лаетъ 
Дуйскую долпну еще бол е жпвоішсною. 

Подготовительныя работы въ теченіп 1870 года позволпли 
ирпступцть къ сельскохозяйствешгымъ занятіямъ, въ чпсл кото-
рыхъ иервое м сто занпмало обс мепеніе озпмаго поля. Для этого 
въ 6 верстахъ отъ ферзш, ыа верхпемъ урочпщ , гд на предва-
рптельно раскорчеваыноп почв ііішступлено было къ обработк 
цлугомъ-сабанозгь—на подобіе малороссійскаго съ р зцомъ, дере-
вяннымъ отваломъ п колеснымъ яередколъ,—при помощп 2 a 3 
паръ забайкальскпхъ быковъ, зат мъ предъ пос помъ иройдено 
было жел зною бороною, н, наконецъ, зас япо въ разбросъ 37 
пудовъ озішой ржи на иространств 43/.і д-есят.; тою же боро-
ною зад лалц вос въ, вроизведеннын разновремеино въ теченіи 
4 дней, съ 6 ІІО 10 сентября. Всходы, хотя н не очеыь густие, 
показалпсь въ ту же осеыь, иревосходно переиесли зиму и весною 
обнаружили хорошій ростъ, об щавшій дать удовлетворителыіиіі 
урожай. И д йствптельпо, во время осмотра нолей, въ бытность 
экспедіщіи на м сі , 9 сентября 1871 года, озпмая роліь, яо 
строеыію колоса, обращала на себя особое вшшаніе; едіпгстііен-
ный, хотя и весьма сущестііенннп, недостатокъ состоялъ въ томъ, 
что хл бъ былъ не очень густъ и растенія, всл дствіе этого, ока-
залисг. снльно кустистымп, при чемъ ыногочпсленные боковые стеблп 
былп пли вовсе безъ кодосьевъ, иди съ мелкшіп колоскамп. Оче-
ішдно, иос вныя с мепа не отлпчались доброкачествеипостію, 
и такъ какъ оип пе былп предварптельно псиытаны, то ихъ и 
пос ялп, въ ув ренности ихъ всхожести, по разсчету до 73/4 пудовъ 
на одну десятішу,—что, по м стнымъ условіяыъ, даже при хоро-
шихъ с менахъ, нельзя считать вполп достаточпимъ, а т мъ бо-
л е лри ишло-всхожпхъ с менахъ, какшш па сазіомъ д д и ока-
зались на дуйскихъ поляхъ. 

Этпмъ п объясняется иезначнтелыіая урожаішость озішоп ржи, 
которой ііодучплось всего 55 иудовъ очііщеиыаго зерна; соломи 
же ио в су подучплось болыпе ч мъ въ 21/2 раза. Между т мъ, 
настуипло время осенняго пос ва ржи, а заиаспыхъ с мянъ для 
этого не было, потому что уборкою озішой рл;п съ фермерскаго 
поля п сколько запоздали. Это обстоятельство, къ сожал ііію, не 
было ііредусмотр но п иотому по необходішости іірііпілось огра-
иичііться лпшь незпачителыгаиъ оиытнымъ пос вомъ озішой р;кп, 
снятой съ поля въ туже осень.- Къ 20 сеытября 1871 года иро-
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странство въ 30 квад. саженъ зас яли 7 фунтами озпмой 
отсортировапной рлш; чрезъ 10 дней показалпсь всходы, которые 
безвредпо иеренеслн зиму, и съ весны сталп обиаружпвать хоро-
пгій ростъ, который врододжался п въ теченіи ц лаго л та, не 
смотря па бнвшую засуху; ішсл дняя, напротпвъ, пм ла весьма 
благотворпое д пствіе на озішую рожь въ томъ отношеніп, что 
ыеііыпе росла въ солому п вызр ла къ 5 августу, сл довательно, 
въ сравненіп съ 1871 годомъ, озимая рожь была сжата ц лымъ 
м сяцеыъ раііьше, хотя п была пос яна почтіі 2 пед лямп позже; 
прптомъ же урожай ржп, по нробноііу умолоту, оказался самъ 11' 
и этотъ результатъ вполн подтверждаетъ прпведеипыл вшле 
показанія о состояніи хозяйства ссыльно-Боселеицевъ, водворен-
ныхъ прп усть р кп Дуйки. 

Въ 1872 году пос вы озимой ржи пропзводпдпсь съ 5 августа 
п на осмотр нныхъ ыною поляхъ, на участкахъ оісоло і г деся-
тинъ, 11 августа былп уже всходы п прптомъ всходы довольно 
равиом ріше, пе сыотря на то, что по разсчету ІІОС ІШО не мтгогпмъ 
бол е 7 пудовъ ыа десятин ,—фактъ, подтверждающій, что сахалин-
скія с мепа, какъ лучше сохранпвшіяся, доброкачественн е т хъ, 
которшпі первоиачально обс ыеипли поЛя. Но ісром этого колп-
чества предположено было пропзвести еще пос въ озішой ржи до 
30 пуд.—а всего въ ітос в составитъ 401/2 иуд., такъ что озп-
мое поле обпимаетъ площадъ въ 52/s десятптш. 

ІІзъ друпіхъ хл бовъ пспытывались только ячмепь п гречиха; 
пп пшешщы, нп яровой ржи, къ соаіал нію, воисе не выс валось, 
не смотря на то, что этн хл ба, въ особепностіі ярпца, іірігаад-
лежатъ къ весьма расіірострапениымъ даже въ ПриморскоіТ; обла-
стп. Ячмень въ перііый разъ былъ иос янъ 1 іюяя 1871 года въ 
колпчеств 261/2 пуд. на ирострапств бол е 2 десятішъ, п хотя по 
случаю дождливаго л та ячмені. спльно гналъ въ солому, но къ 8 
сентября вполн созр лъ; родплся самъ около 5. Въ сл дующемъ 
1872 году ячмеиное поле зшгчптельно расшпрено и пос япо, раз-
поііременно начипая съ 5 мая и коичая 5 іюня, до 51 нуда на 
8 десятпнахъ. Бывшая засуха вредно отразилась на ячмен : масса 
сорныхъ травъ заглуіпила зпачптельную часть поля, а между 
т мъ это легко было предупредпть своевременпымъ выпалывані-
емъ ихъ. 

' Рыхлая отъ прпроды земля требуетъ осторожностп въ отновіе-
НІІІ ея обработкп п, конечпо, сл довало бы не допускать повторп-
тедышхъ всішпекъ, а пропзводнть пос вы пли по пласту, пли 
даже no лшяву,—что оправдывается опытсшъ и па поляхъ Такой-
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скпхъ крестьянъ; но в дь для подобныхъ указапіп требуются 
бол е обстоятельныя знанія по сельскому хозяйстиу, ч мъ т , ко-
торими обладаютъ м стние распорядптелп. Поле, спльно зарос-
шее сорішмп травами, копечпо, выражаетъ иеудовлетіюрительное 
веденіе хозлйства. п обстоятельство, которое въ данномъ случа 
могло бы служптв до и котороп степенп нзвптгешемъ, заключа-
лось въ недостатк рабочпхъ рукъ, отвлеченпыхъ весиою усилен-
нымп требоваиіями па заготовленіс л са для камеішоугольныхъ 
коией. Незавпспно этого—недостатокъ прпсмотра за ходомъ д ла 
является также одною изъ весьма существенныхъ причипъ мало-
усп пшостп ферыерскаго хозяйстпа, такъ какъ со сторопы ссыль-
ныхъ лреступниковъ, естественно, нельзя и ожидать добросов ст-
наго псполнешя землед льческпхъ работъ. 

Скажу п сколько словъ и о гречпх . Въ иачал іюня 
1871 года", былъ пропзведенъ пос въ гречихп всего 18 фун-
говъ на участк въ 350 квад. саженъ, и въ конц августа 
сжали до 70 споповъ, но, къ сожал нію, оказалось, что эта 
гречпха бнла не настоящая, а переродокъ, пзв стпыи подъ 
иазвапіемъ дикушп; всл дствіе такой ошпбкп былъ потерянъ 
ц лый годъ, п, кром того, отъ самос ва на гречпганомъ 
пол , въ 1872 году появилась масса дпкупш въ впд сор-
ной травы. Это обстоятельство побудило пріобр стп повыя 
с мепа гречихп, которыя и былп доставлены къ весп 1872 г. 
Подъ гречиху отвели вновь расчищенное м сто на л вомъ берегу 
р. Александровки; всего было выс яно 12 пуд. с мянъ на про-
страпств 23/4 десятпнъ, п, не смотря на поздпій пос въ, гре-
чпшное поле, во время пребыванія моего па ферм около поло-
впіш августа, им ло чрезвычаііно роскоганый ростъ и изобпльиые 
цв ти, изъ которыхъ многіе уже былп съ завязыо, такъ что, до-
нуская даже раниее наступлепіе утреннпковъ, значительная часть 
должна была созр ть; ио изв стій объ этомъ яе получепо. 

Что касается огородныхъ растеній, то упомяну лпшь о н ко-
торыхъ изъ нпхъ, именно о картофел , кочаппой капуст и 
брюкв ; овощп эти началн ішращпватъ еще съ 1870 года. 

Картофель разводпли частію въ огород . частію па ноляхъ. 
Въ 1870 "году было посажено въ двухъ м стахъ, па прострапств 
0,82 десятііпы, въ количеств 65 пудовъ, u no уборк урозкай 
оказэлся въ ОДІІОМЪ м ст самъ 53ІІ, а въ другомъ—только самъ 
З з. Въ 1871 году нзъ 563/-і пуд. картоф. па двухъ участкахъ 
лолучплся: па одномъ пзъ нихъ самъ 22/5, а на друголъ — самъ 
43/4. Въ 1872 году площадь подъ картофель простпралась до 
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VU десят., на которой посадили 103 пуда п, судя по вид . 
ожидалп урожай не мен е 800 пуд. По обшимъ отзывамъ, Kapw-
федь въ Дуйской долин родится доводьно хорошо, какъ это 
впдно изъ показаній самихъ поселенцевъ, а мелсду т мъ ириве-
денныя више данныя не подтверждаютъ эти отзывы; очевидно, 
что картофель дри уборк иодвергается не лалому расхшценію, 
тоже самое случается и во время посадкя его, и хотя отчетиыя 
цифры опред ляютъ, сколько посажено картофеля, но на са-
момъ д л колпчество это гораздо меньше, ч ыъ віюлы и объ-
ясняются разнор чтівыя показанія объ урожайности этого растенія. 

Подъ капустою въ,1870 году было отведено пространство 
иочти въ одну десятину й количество заготовлепной въ ирокъ 
капусти доходило до 600 ведеіэъ. Въ 1871 году ллощадь яодъ 
каяустой но разм рамъ составляла одннаковую съ лредиГествовав-
ІІІИМЪ годомъ, но урожай оказался гораздо лучяіія, лменно было 
изготовлено иа зиму 1400 ведеръ и зам чено, что ч мъ больше 
вапусты употребляютъ въ нищу, т мъ состояніе здоровья людей 
лучше. Въ 1872 г. калустная площадь л сколько увелпчепа, но 
къ солгал пію на культуру этого важнаго оволі,а пе обраіцено 
должпаго влпманія и, судя ло вытянувшимся стволамъ, рослихъ 
кочнел нельзя был п ожлдать,—а это иропсходитъ всл дствіе 
того, что разсада капустпая сильно переросла въ разсадник . 
Врюква зас вается въ незначптельномъ колпчеств , въмпнувигую 
осепь олшдали лолучитъ бол е 120 лудъ. Лукъ яе разводятъ, ло пе-
п мпію с мялъ; его зам ияютъ дикой черезгшей, которой ежегодно 
заготовляютъ до 80 бочекъ, считая въ каждой 9 пудовъ. Изъ дру-
глхъ оводі;ей лробовалп разводпть р дьку, р лу, огурцн и многія 
другія л хотя результаты получалпсь удовлетворнтельпые, но пе-
достатокъ с мянъ вынудллъ прекратпть лос вы пхъ. Огородпыя 
работы ведутся ссыльныші женщпназш подъ руководствомъ од- , 
лого изъ с. каторлшыхъ. Началіі разводить птабакъ, но, всл дствіе 
незнакомства м стныхъ распорядптелел съ культурою этого ра-
стенія, опытъ оказадся пе совс мъ удачнымъ. 

Изложепные выше результаты наглядп е лредставляются лзъ 
иижесл дующел сравлительноп таблпцы: 

Просттшіство Пос япо Сиято Урожай 
въ десятішахъ. въ пудахъ. въ пудахъ. саігь. 

1870 года. 

Озпмая ролсь. . 43/4 37 — 

Картофеаь. . . 3U 65 Зіо 

7 

З я 
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Капуста . . . 

* * Брюква. . . . 

1871 года. 

Озішал рожь. . 
Лчмеиь . . . 

Гречиха (дикуша) 

Картофель. . . 

Капуста . . . 

Брюкиа . . . 

1872 года. 

Озпзіая рожь. 

Ячмень. . . . 

Оиесъ . . . . 

Гречпха . . . 
Картофель . . 

Капуста .; . 

Брюква . . . 

3 / 4 

в 

30 
2 

з 

з 

1 

з 

52/з 

8 

? 
23/4 

174 
1 

з 

КІІ. ( 

дос. 

2/з ф. 

* ф. 

}Щ. 7 ф. 

261/2 
18 ф. 

56 

3А І 
42 Ф-

itfla 
51 

2 
12 

103 

8/4 ф . • 

2 ф. 

600 вед. 
90 

55 

tie 8 /* 

— 

ІН» 
41/4 

74 сііоиа брошеіш 

210 

1400 вед. 

120 

2 

2Ъ 

— 

— 

11 

неизв стно. 

певсходплъ. 

] 
/ 
> п тъ 

) 

св д пій. 

Къ чпслу весьма серьезныхъ причпнъ, замедляющпхъ усп хи 
хл бопашества, безъ сомн нія, сл дуетъ отнестн и педостатокъ 
въ этоп отдалепной окрапн Россіи доброкачествепныхъ с мяпъ. 
Кстатн упомяЕу, что ми были выслапы шъ Петербурга, чрезъ 
посредство департаыента землед лія ыпнпстсрства государствеп-
ныхъ имуществъ п Императорскаго вольпаго эконоличсскаго обще-
ства, а такдсе изъ Пензы п Кишинева отъ зав дывающпхъ учи-
липі,аыіі садоводства, с мепа разнихъ хозяйственныхъ растеній, въ 
количеств бол е 5 пудовъ *). Благодаря столь обязателіліому со-
д ііствію, с мена были получены на остров Сахалин п переда-
пы по частямъ: на александровскую землед льческую ферму, 
ссыльно-поселенцамъ прп р к Дуйк , начальникамъ русскихъ 
постовъ, на южную землед льческую фериу, крестьянаыъ-пересе-

°) С мепа ти сл дующія: 1) озимые хл ба: пшеппца-годьдепдропъ, рожь 
русская и рожь пробштейсЕая; 2) яровыс хл ба: шпеііица саратовская, пше-
ница красиая русская, пшеппца фламмапдская,'пшепида иольская, ярица пе-
тербургская, ячмепь голый гпмадаискій, ячмепь двустрочиый пмператорскій, 
ячмепь обыкновеішый, овесъ тулъскій и амерпкапскій, просокраспое пб лое, 
подба, гречиха, Еукуруза—въпяти сортахъ, горохъ подевой и чечевяца фрап-
цузская; 3) прядидыіыя растепія: копоплянпое л дышиое с мя; 4) кормовыя 
травы: красный и б лый клеверъ, тлмоф евка п вика; 5̂  табачпыя с мепа 
въ 12 сортахъ; С) огородныя с мепа бол е 40 сортовъ, и 7) с шспа плодовыхъ 
деревьевъ:, грушевыхъ и яблотаыхъ. 
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ленцамъ въ Такоиской долпн и разпымъ другпмъ лицамъ, слу-
ікащцмъ ирп ы стиыхъ войскахъ. Часть упомяпутыхъ выше с мяпъ 
озимыхъ хл бовъ ііредполагалось пос ять на ферм съ осени 1872 
года, ію св д ній о результатахъ ,этнхъ пос вовъ, равно какъ п 
о иос вахъ, нроішедснныхъ «Becnoro 1873 г., еще не им етсл. 

Обращаясь зат мъ къ скотоводству, нельзя не зам титі,, что 
эта отрасль хозяйства не получила должнаго развптія, а между 
т мъ по м стнымъ условіямъ на этотъ предметъ нужпо было-бы 

• обратить особешгое вниманіе. И д йствнтельно, при фсрм счи-
тается всего 29 штукъ скота забайкальской породы, а пмепно: 5 
рабочпхъ лошадей, 22 рабочцхъ быка и дв доішыя коровы; ио-
сл днія отданы временыо ссыльно-поселенцамъ для пользовапія 
молокомъ, съ т мъ чтобы они ихъ кормили своимъ с номъ. Изъ 
этого впдно, что племеннаго скота для прігалода ярп ферл вовсе 
ц тъ. Кром того, ежегодио доставляется пордіонний скотъ, которып 
въ 'геченіп года убивается на мясо; понятно, что при такпхъ усло-
віяхъ н тъ новпдішому и особениой падобностп заботиться о раз-
веденіп скота, не смотізя на то, что м стныя условія вполн бла-
гопріятствуютъ содеіиісанію зпачптельпаго стада, которое, сиустя 
п сколько л тъ, могло-бы снабжать всю комапду мясомъ, не прн-
б гая уже къ выішск изъ Забайкальской и Амурской областсй. 

Покосяыхъ луговъ, прпнадлежащихъ ферм , считаютъ до 150 
десятянъ, л съ нихъ ежегодно накаішіваютъ с на до 16 тисячъ яу-
довъ. С но изготовл І̂Ьтся въ теченіи іюаія u августа м сяцевъ 
ссыльно-каторжпыми мужчииами п женщішаміі вм ст , иом щаю-
щннися на это время въ балаганахъ: отсутствіе надзора и иолная 
свобода ызываютъ между ЫІШІІ усплепиий развратъ, иріі которомъ 
ocofbniiaro.^сп ха въ ход работъ конечпо нельзя и ожидать. 

Вд. чисд ферлерскихъ строеній сл дуетъ упозіяиуть о вновь 
возведеііиоіі тюрыі для иом щоыія 150 челов къ —въ нятіі 
камерахъ по 30 въ каждоіі, съ необходмыми прц ней службами, 
такъ что въ Александровскоп долин прппадлежащпхъ ферм ио-
строекъ къ осеші 1872 года состояло всего 10, въ томъ чпсл 
изба въ верхнемъ участк для рабочпхъ, иріурочепішхъ къ хл бо-
паиіеству; *) собственно іке сельскохозяііственныхъ строецій еіде ие 

•) За р. Дуйкою, па возвышеппомъ берегу Татарскаго пролива, гд впдны 
исііусствеііные валы, похожіе па П ЕОГДІІ существовакшія укр ііленія, вист рое-
пы усадьбы для жеиъ, добровольпо посл довавшихъ за свошіи мужьями, a 
такасе дозіики для ссылышхъ ігрестудииковъ, состоящихъ въ разряд испра-
влятщихся н пріурочеипнхъ къ землед льческой фе]рм , 
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воздвигнуто. Инвентарь земдед льческихт. орудій необходимо по-
нолнить, еслп только прпзнано будетъ ,/і;ать этой ферм бол е 
ііінрокое развитіе;въ посл днемъ случа желательііо гвести и бол е 
сподручныя орудія, особенно для обработки земли. 

Рыбная довля не организована и порціонная рыба—соленая кета 
для ссыдьно каторжныхъ доставляется пзъ Николаеі;сі:а, подобно то-
му, какъ это д лается и для постовоп команды. Впрочемъ, на Тыми 6 
августа 1872 г. положено основаніе первои русской рпбалк подъ на-
званіемъ Преображенской, гд ссыльно-каторжые стализаниматься 
ловлею рибы посредствомъ нершей и неводовъ, а также острогами 
въ за здкахъ, для заготовки юкады, предназначе ішой въ кормъ 
уііряжпымъ собакамъ. Число ссыльныхъ преступнигсовъ, занятыхъ 
работами ію хозяйству фермн, неодинаково п изм няется сообраз-
но времени года и д йствительной надобности; оно колеблется 
меа ду 30 п 100, включая сюда и т хъ иреступниковъ, которые 
занятн разннми ремесленнымн работамн для удовлотворенія нуж-
дамъ ссыльной команды. 

При этомъ кстати зам чу, что окончившіе сроки присужденія 
уже во время существованія ссыльно-катііржной фермн обращались 
съ просьбами къ губернатору Приморскои облас/и въ бытность 
его л томъ 1872 г. объ отправленіи ихъ въ Ншилаевскъ, такъ 
какъ ненм ніе средствъ иостороннихъ за]іаботковъ, исл дствіе яре-
кращенія попудной илаты за добычу уіля въ Дуйскихъ копяхъ, 
лишаетъ ихъ всякой возможности заняться х^ІЬбопашесівомъ^рось-
бы нхъ были признаны уважительными н иочтгі 1 (вс хъ доставили 
на матернкъ. Фактъ этотъ служитъ подівержденіемъ уже не разъ 
высказаннаго мн нія, что еще недостаточно заботііть^.*.^ mm-
вильной организаціи труда на дисциклинарныхъ яачалахъ ^ во 
вреыя нахожденія ссыльныхъ ііреступниковъ на ферм ,—ане(Т(5хо-
димо иростирать эти заботы гораздо дачыие,—словоыъ, является 
настоятельная надобность оказывать пдгг), по окончанііг обязатель-
ныхъ работъ, матеріальную поддерліку лредоставленіемъ пмъхотя 
сколько нибудь сносной хозянственной сбстановки, безъ которой 
никогда нельзя ожидать усп шныхъ рсзультатовъ отъ водворенія 
ссыльно-поселендевъ въ дпкоп пустынноіі м стности. 

Для этого конечно необходимо создать источникъ, которнмъ 
можио бы бнло постоянно пользоваться, не истощая его: единствен-
ное средство достигнуть этой ц ли заключается въ усіропств 
землед льческнхъ фермъ на совершенно другихъ началахъ, ч мъ 
т , на которихъ он существуютъ въ нястоящее время. 
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Унтовская землед лъческая ферма. Въ числ предположенін 
бывшаго военнаго генералъ-губернатора восточной Сибири относи-
тельно устройства на остров Сахалин ссыльнокаторжиыхъ ра-
ботъ им лось въ виду между прочимъ отправить 200 че-
лов къ преступниковъ въ южную часть острова для производства 
разныхъ работъ по устройству постовъ и проведенію между ними 
удобныхъ дорогъ, а также и для разработкн угля въ томъ м ст , 
гд , по заявленію горнаго инжевера Лопатина, находятся самыя 
богатыя залежп каменнаго угля. Предположеніе это однакожъ осу-
ществилось на д л съ весьма значитеіьными нзм неніямн. 

Въ август 1870 года было отправдено изъ Нпколаевска въ 
южннй Сахалпиъ 115 ссыльнокаторжныхъ, въ томъ числ 100 
мужчинъ и 15 жешцинъ, которые, за недостаткомъ зданій, были 
разм щены въ казармахъ постовыхъ командъ частію въ п. Ку-
і'уна , частію въ п. Карсаков . Зат мъвъ 1871 году въ сентябр 
было доставлено еще 19 ссыльнокаторжныхъ женщинъ и при нихъ 
6 душъ д тен. Указанное чисдо преступниковъ было впосл д-
ствіи сосредоточено въ п. Карсаковскомъ, гд въ теченін года 
возведено зданіе для пом щенія однихъ мужчипъ. 

Естати зам чу, что на годовое довольствіе каждаго челов ка 
отпускается: муки ржаной 213/4 иуда, крупы 21/2 иуда, мяса 21/» 
пуда, рыбы 4 пуда, черемши 1 пудъ, соли 15 ф. 68 золотниковъ и 
чаю кирпнчнаго 3 кирпича; кром того производится выдача въ об-
щій котедъ разныхъ овощей по м р сд ланныхъ запасовъ въ те-
ченіи л та и осени. 

Въ впду настоятельной надобностн удовлетворпть ссыльнока-
торжныхъ овощами, сд лано было распоряженіе объ отвод для 
этой ц ли огорода въ одной изъ ближаішшхъ долинъ. Выборъ оста-
новился на Унтовской.' долин , отстоящ й отъ поста Карсаков-
скаго къ с веру на разстояні'! около 3 верстъ. Эта нешпрокая до-
лина, окруженная невысокими нагоріямп (100—200 ф.), тянется 
по об имъ сторонамъ р чки Унтаная сначала по паправленію къ во-
стоку, а зат мъ къ юговостоку, разв твляясь на н сколько рас-
падковъ, по которымъ протекаютъ ручейкп съ здоровой водой u 
переходя постеиепно въ плоскогоріе, примыкающее къ Карсаков-
ской возвышенностп. Почва зд сь на покатыхъ м стахъ, заяятыхъ 
хвойнымъ и березовыиъ л сомъ, Бреимущественно суглшшстая съ 
сланцеватою подпочвою, а въ бол е нпзменннхъ м стахъ—черно-
земъ съ суглинпстой подпочвоп. Собствеыно подъ огородъ было от-
ведепо м сто на склон , обращенномъ къ югозападу педалеко отъ 
берега залива Анивы, н весною 1871 года ссыльнокаторжные при-

8 
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ступшш къ разкорчевк пней и очистк предназначенной для 
овощей земли отъ кустарниковъ и травы; зат мъ пдощадь въ 
1107 квадр. саж. вскопалн лопатами, разбили на гряды, за-
с ялп и засадпди преимущественно капустой и картофелемъ. На 
устройство огорода и необходимыя л тнія и осеннія работы по-
требовалось обратить 220 челов къ; ссыльныя женщины въ это 
время пользовались еще полной свободоіі и въ огород вовсе не 
работали. Къ осени 1871 года было снято 100 пудовъ картофелю 
и 1200 вилковъ капусты. Само собою разум ется, что разм ри 
этого огорода оказались слишкомъ недостаточны для удовлетво-
ренія вс хъ ссыльнокаторжныхъ овощами, и потому, по распоря-
женію вновь назначеннаго зав дывающимъ пми г. Тяжелова, про-
странство подъ огородомъ было увеличено, a no иниціатив началъ-
ника экспедиціи стат. сов. Власова, положено основаніе землед ль-
ческой ферм , п вс работы по огородничеству стали псполняться 
обязательнымъ трудомъ ссыльныхъ женщннъ, апо хл бопашеству— 
ссыльныхъ мужчинъ. 

Къ осуществденію столь практической мысли бнло приступлено 
29 апр ля ]872года. Предназначенная подъ огородъ м стность въ 
I1/* Дес. покрытая д сомъ,кустарншіомъ и травою, бнла разкорчевана 
и очищена прп помощп кирокъ, ломовъ и деревянныхъ аяіляу-
говъ, ігустивъ предварптельно палъ. На разработку всей площади 
потребовалось 320 рабочихъ дней, въ томъ числ третья часть 
исполнена ссыльннми лсенщпнамп, такъ что на долю каждаго ра-
бочаго пришлось по 10 квадр. саженъ. 

Къ 17 мая картофелю посадили всего 70 пудовъ на трехъ 
участкахъ, па одномъ старомъ и на двухъ новыхъ, гд почва ока-
залась суглинистою: на первомъ участк въ г десятииы было по-
сажено 30 пуд. и снято 700 пуд., на остальндхъ жо двухъ участ-
кахъ въ 3/і Десятины — 40 нуд., а снято- 300 пуд.; цри этомъ 
надо зам тить, что сначала препятствовали росту его гусеници, 
которыя долгое время гн здились въ картофельпыхъ дункахъ; кар-
тофель вовсе не оісу г̂авали. 

Посл посадки картофеля 20 мая былп пос яны разныя ого-
родныя с мена, которыя хотя и взопіли, но были съ дены гусе-
шщей, за исключеніемъ гороха, фасоли, горчпцы, огурцевъ и штіп-
ната. Разработка землп и устройство грядъ подъ капусту начались 
2 іюня на пространств въ 1000 кв. саж-, въ томъ числ 650 кв. 
саж. новой и 350 кв. саж. староп земли. Капуста была предва-
рительно пос яна 4 мая, а пересажена въ грядн 11 іюня шахмат-
нымъ порядкомъ, на разстояніи одного сажанца отъ другаго во 
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вс стороны около аршина; для поливки разсады были устроены 
три колодца; поливка производилась въ первую нед лю ежедневно 
два раза въ день п зат мъ въ сл дующія дв нед ли по одному 
разу въ день. Появленіе гусеницъ потребовало усиленной работы со 
стороны женщинъ, которыя и усп ли собрать ихъ во время. Капусту 
убралн 20-го октября въ числ 7000 вилковъ, изъ коихъ получи-
лось: нарубленной капусты для довольствія ссыльнокаторжныхъ 
320 пуд. и для прокорма свиней 300 пудъ. Пос янная въ неболь-
шемъ количеств кормовая р па (турнепсъ) удалась превосходно; 
ею кормили рогатый скотъ и свиней. 

Въ теченіи л та усп ли построить небольшой домикъ, который 
служитъ уб жищемъ для рабочихъ въ ненастную погоду. Зат мъ 
въ 1873 году огородъ расширили уже до 6 десятпнъ, въ томъ числ 
между прочимъ нодъ картофель отвели около 4 десят., на кото-
рыхъ посаднлн 300 пудъ клубней, а подъ каиусту—одну десятину. 

Попытка прпм ненія женскаго принудительнаго труда въ д л 
огородничества оказалась на столько удачною, что она можетъ 
послужить надеждымъ основаніемъ разсчитывать на полный усп хъ 
и на будущее время, когда при отправк въ южиую часть Саха-
лина значительнаго числа ссыльныхъ женщинъ явится надобность 
дать этому предпріятію гораздо бол е широкіе разм ры, такъ что 
служащіе будутъ пріобр тать овопщ по весьма дешевой ц н . 

Къ разработк земли подъ зерновые хл ба приступдено было 
въ 1872 г., тоже 29 апр ля; на этомъ участк рослн бузина въ 
см сп съ лнственницей, ель п березшкъ; въ н которыхъ м стахъ 
деревья были толщиною отъ 10 до 15 вершковъ. 

Разкорчевку и очнстку отъ кустовъ и травы, а также обра-
ботку земли предполагалось окончить по крайней м р къ 5 мая; 
яо, ио неим нію пеобходимыхъ землед льческихъ орудій *) и ра-
6очаго'скота, этп работы замедлились до 16 мая. И д йствительно, 
по недостатку лсел за, на зубья для бороны употреблялись старыя 
конла п ломы; а для обработки поля хотя и была лріобр тена 

*) Для фериъ предподагалось пріобр сть въ Николаевск американскіе ла-
рокошше пдугцпо 30 руб., жел зпня лопатн по 3 р. и др., по недостатокъ 
средствъ въ раслоряжелін зав дцвающпхъ фермамп вынудллъ отказаться отъ 
эюй покупкп до бод е бдагопріятнаго времени. Амерпканскіе плуги, еже-
годно прлвозпмые нзъ Сапъ - Францпско, охотпо пріобр таются крестьянами 
въ лпзовьяхъ Амура, такъ какъорудія этп оказываются бол е лрпгодпымп, 
ч мъ сабапъ л coxa; во время осмотра мною поселелій въ Црлиорской об-
ластп, я леодцократпо встр чадъ эти плугп, къ которымъ крестьяпе при-
способляютъ кодесдые передЕП отъ старыхг орудій. 

8* 
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coxa съ двоннымъ сошникомъ, но къ сожал нію при ферм не 
оказалось ни лошадей, ни воловъ. Посл немалыхъ усилій, достали 
отъ м стной команды одного быка, при иомощи котораго вм ст 
съ тремя рабочими изъ ссыльныхъ производили обработку участка, 
а когда быка отобралв, то по необходимости пришлось окончить 
бороньбу прн номощп 6 рабочихъ, иначе пришлось бы совс мъ 
прекратить землед льческія занятія и ыотерять ц лый годъ. 

Всей земли подъ пос вы зерновыхъ хл бовъ было расчищено 
4 десятины, на что употреблено 864 рабочихъ дня и изъ разра-
ботанной земли і я дес. отд лили подъ кирпичный заводъ. По 
изложеынымъ выше причинаыъ, зерновые хл ба удалось пос ять 
лишь 17-го маяи, не смотря на поздній пос въ, с мепа дали от-
личные всходы,—чему благопріятствовала погода, но въ это время 
появнлась такая массагусеницы, что первые всходы были ею почти 
совс мъ съ дены. По уничтоженіи гусеницъ ссыльнымп женщи-
нами, всходы—хотя и бол е р дкіе—показались отъ с мянъ, не 
усп вшихъ еще прорости до нападенія гусеницъ, стали обнару-
живать хорошій ростъ, начали уже колоспться, и лишь отъ засухъ, 
продолжавшихся до 2-го іюля, многіе изъ нихъ пострадали. Посл 
первыхъ выпавшихъ дождей хл ба стали поправляться; но всл д-
ствіедождей. продолжавшихся съ небольшими перерывами въ тече-
нін 9 дней, н которые изъ нихъ, какъ напр. ячмень японскій, 
полегли. He смотря на это, хл ба начали наливаться и былп уже 
на посл дней степени созр ванія; настудившій утреняикъ одна-
кожъ воспрепятствовалъ вызр ванію вс хъ хл бовъ въ особенности 
овса, аячмень,яровая пшеница и яровая рожь былп сняты, хотя 
многія зерна очевидно были прихвачены холодомъ; что касается 
озимой ржи и гречихи, то эти хл ба вызр ли гораздо раньше. 

Къ числу причинъ такого неусп ха сл дуетъ отнести главнымъ 
образомъ очень поздній пос въ, а появленіе гусеницы н про-
долліительные дожди лишь довершили эту неудачу; ири томъ же 
на богатой перегноемъ почв хл бъ сильно гналъ въ солому, ко-
торая м стами достигала бол е двухъ аршинъ вышины. 

Озимая рожь, пос янная г. Корниловымъ осеныо 1871 годана 
заимк З-йроты зафермоюдалавъ 1872годусъ1 лота бол ебфунтовъ; 
такой урожайконечиовозможенътолько нанебольшемъ пространств , 
и приведеніц фермскаго хозяйства онъ будетъ значительно меньше. 

Пос янпая съ весны 1872 года забайкальская ярпца, въ ко-
личеств 71/2 пуд. на 1 дес, оиазалась не яровая, аозимаярожь, 
и для сбережснія ея къ сл дующему году въ продолженіи л та ее 
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вытравливали скотомъ; она хорошо вынесла зиму *) и въ конц 
апр ля пошла уже въ ростъ, но св д ній объ ея уборк не по-
лучено. Къ осени нын шняго года предполагалось подготовить 
озимое поле на пространств 7 десятинъ для пос ва озимой ржи 
трехъ сортовъ—русской, пробштейскои и забайкальской, и озимой 
пшеницы—гольдендропъ. 

На яровомъ пол въ нын шнемъ 1873 году, уже начиная съ 
21 апр ля, выс яны сл дующіе сорты зерновыхъ хл бовъ въ не-
болыпихъ количествахъ, а именнб: яровой ржи 2 ф., яровопшпе-
ницы і33/4 ф., полбы 1 ф., ячменя 141/з ф., овса^/вф., гречихи 
4 ф., проса 3 ф., и кукурузы 13/4 ф., гороха полеваго 23ІІ ф.,чече-
вицы 4 ф.,горчицы 2 ф.,коноплян. и льнянаго с мени 71/4 ф., та-
баку 1/2 ф., тимофеевки 31/2 ф., краснаго кдевера 41/г ф., вики 
1 ф. н др.; кром того для опыта пос яно li/s ф. яблочныхъ 
и грушевыхъ с мянъ. 

Изъ сказаннаго видно, что Унтовская землед льческая ферма 
представляетъ превосходный образчикъ т хъ резудьтатовъ, кото-
рыхъ можно достигнуть въ самое короткое время уже при одной 
энергіи къ д лу лица, непосредственно зав дывающаго ссыльно-ка-
торжными, не смотря на то, что со стороны начальника отряда 
на остров Сахалин это предиріятіе не встр чало сод йствія. 
И если-бы препятствіе дальн йшему развитію землед льчес-
кой фермы фактически не выразилось, между прочимъ, рас-
порязкеніеыъ прекратить работы по подготовленію п вспашк 
озимаго поля въ теченіи минувшаго л та, то разм ры хд бопаше-
ства конечно были-бы увеличены въ бол е короткій періодъ вре-
мени и уже осенью 1872 года усп лн бы пос ять озпмую рожь. 
Вновь назначенный на время командующій отрядомъ относится 
къ этому д лу съ большимъ сочувствіемъ; при столь бла. 
гопріятныхъ условіяхъ управляющш фермою разсчитываетъ довести 
хозяиство въ непродоллсите.!гьномъ времени до такого состоянія, 
чтобы ссыльно-каторлшые моглп лрокармлнвать себя своимъ хд бомъ 

•) Проивведенныя мною въ виму 187і/2 годана юг Сахалина изм резгія: 
игубипы, до коюрой земля промерзаетъ, дади сж дуюіціе резулыат^і: пер-
вый опытъ—веыля подъ еп гомъ толщипою 1 футъ—мерзлый слой почвы 
былъ 8 дтймовъ; второй опытъ—подъ сн гомъ вх 13 д. аолщипн—земля 
промерзла до гдубины 1272 Д-; третій опыть—под-ь слоемъ сп га въ 21 д. 
толщнны—земля оказалась мерзлои не гл^бже 10 д. четверіый опнтъ—подъ 
сп гомъ ъъ 12 д, зеиля была мерзлою на 11 д.- Первне два опыта былипро-
гзведевы 1 февраля на певозд лапной земл , а посл дніе два 10 февраля на 
участк , гд сь осени пос яли озимую рожь. 
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и т мъ значнтедьно удешевить содержаніе преступниковъ по доволь-
ствію ихъ провіантоиъ, доставка котораго на островъ сопряжена 
съ болышши затрудненіями. *) 

Потребное для скота ссыльнокаторжной команды с но заготов-
ляется около прибрежья губы Лососей, по направленію къ устью 
р. Кекеная, до 2000 копенъ, считая въ копн около 4 пудовъ,— 
на цространств боі е 35 десятинъ. 

Рабочаго скота для пронзводства разныхъ сельскохозяйствен-
ныхъ работъ прп ферм пока не им ется, такъ какъ дв лошадн 
за старостію пади, а остальной скотъ въ количеств 40 головъ— 
хотя и находится при ферм , но, за псключеніемъ 2 коровъ, это 
скотъ убойпыи, предназначенный для удовлетворенія ссыдьныхъ 
преступниковъ полозкенными для нихъ годовымп порціямп мяса. По-
нятно, что прп такпхъ условіяхъ нельзяножидатьусп шпаго прішдо-
да,а между т мъ представляется полная возможностьзаняться разве-
деніемъ скота въ такихъ разм рахъ, которые позволяли бы снаб-
жать преступниковъ мясомъ отъ м стнаго скота, не прііб гая къ 
дорогостоющей и не всегда своевременной транспортпровк пор-
ціонныхъ быковъ. 

Рыбпая ловля ссыльно-каторжными пока не им етъ серьезнаго 
значенія главнымъ образомъ всл дствіе недостатка въ необходн-
мыхъ рыбодовныхъ снарядахъ, и если это д ло въ настоящее время 
существуетъ, то въ весьма ограниченныхъ разм рахъ, представляя 
собою характеръ случаиности. А ыежду т мъ рыболовство при 
правильной организаціи сд лалось-бы одннмъ- изъ источниковъ, 
могущихъ значительно удешевить содержаніе ссыльно-каторжной 
команды. 

Л съ, какъ строевой, такъ и дровяной, заготовляется въ окрест-

*) Для сахалинскихъ ссыльно-каторжныхъ мука ржапая—яричнаязаготов-
ляется въ Забайвальской и Амурской областяхъ съ подряда, по 1 р. аО к. За 
пудг съ укупоркою въ подучеівертныхъхолщевыхъ м шкахъ, до г. Николаевска, 
оікуда на островъ ее доставляіотъ на трапспортпыхъ судахъ сибирской фло-
тиліи; вь сдуча же несвоевременяоіі заготовки сибпрской муки ипогда от-
пускаготъ заимообразно изъ сд лапныхъ для войска запасовъ кругосв тную 
муку, какъ это случидось осенью 1872 года. Между т мъ мука кругосв х-
ной доставки (пудъ которойсь дереиозкон) на Сахадшіъ сюитъ дороже 2 р. 70 
к.) оказалась съ лнчинкамн мучнаго жучка (Tenebrio farina),—что могло 
произойтп оіъ помола плохо внсушешіаго зерна; впрочемъ, самая мука была 
на видъ и на вкусъ хорошаго качества, суха я безъ затхлаго запаху. Яе 
зависимо этого, всд дсівіе неудовлетворительпости: хл бпыхъ магазиновъ 
(пакгаузовъ) иптендапіскаго в домства иа о. Сахалин , мука ежегодпо пор-
тится въ количеств Н СЕОДЬКИХЪ сотъ пудовъ, такъ въ теченіи 1870.И 1871 
родовъ негодпой въ пищу сгпившей КОМЕОВОЙ муки оказалось 1420 кудъ. 
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ностяхъ Карсаковскаго поста на разстояніи отъ 1 до 8 и бол е 
верстъ, смотря по тоиу, какнхъ разм ровъ и какого качества тре-
буется матеріалъ. Ссыдьно-каторжные, по прибытіи на югъ Сахали-
на,заготовили въ ІвТ абод еІвООеловыхъ бревенъдлнною среднимъ 
числомъ S'/a саж. и толщиною отъ 4 до 5 вершковъ, 1020 едо-
выхъ плахъ длиною 3 саж. и толщиною 2і/2 дюйма, 250 штукъ 
р шетнику, длиною отъ 2 саж.,и 2000 штукъ тесу, длиною 3 саж. 
и толщиною 1 дюпмъ. Весь этотъ матеріалъ израсходованъ на 
возведеніе тюрьмы для 100 челов къ п при неи кухнп, цейхгауза 
съ двумя отд леніями—для храненія вещей и съ стныхъ припа-
совъ, бани, станціоннаго дома на 25-й верст отъ иоста, при-
стани и пр. 

На изготовленіе кирпича для печей было употреблено 560 
рабочихъ дней; кирпичи эти д лались пренмущественно муаічинами 
и лишь весьма короткое время женщинамн. Выжиганіе древеснаго 
угля, столярное, кузнечное и другія ремесла развиты въ ссыльно-
каторжной команд пока въ весьма ограниченномъ разм р . Были 
произведены далсе оиыты гонки дегтя изъ березовой коры ямнымъ 
способомъ, и въ 1872 получплось полъпуда дегтя. 

Прпступлено также къ приготовленію ссыльными женщинами 
пряліп изъ волокна крапивы и ткани съ прим неніемъ т хъ-же 
пріемовъ, какіе употребляются у туземцевъ. Для посл дней ц ли 
три женщины присматривались къ ихъ способу, который заклю-
чается въ сл дующемъ. Крапива изготовляется осеиыо, когда съ 
деревьевъ начнутъ падать листья, а саыая крапива должна быть 
еще съ листьями; ее срываютъ руками, вынимаютъ древесинное 

• волокно и тогда получится одна козкица, которую въ тотъ же день 
оскаблйваютъ на доскахъ ножемъ или ракушкой, оставлять же эту 
работу до другаго дня не сл дуетъ, иначе лубяное волокно 
теряетъ въ качеств . Зат мъ въ хорошую погоду, по окончаніи 
этого нроцесса, промываютъ волокно въ теплои или холодной вод 
и выв шиваютъ на воздух , оставляя до т хъ поръ, пока не высох-
нетъ; въ дурную же погоду вносятъ въ жплье. Съ паступленіемъ 
сильныхъ морозовъ крапивное волокно снова растпраютъ въ 
холодной вод п для б л нія сначала кдадутъ его на сн гъ не 
бол е какъ на полдня и зат мъ выв шпваютъ на воздухъ, остав-
ляя зд сь волокно до т хъ поръ, пока оно не подучптъ требуемой 
б лизны. Посд всего этого приступаютъ къ сушенію; крутятъ жн 
нити не иначе, какъ предварительно намочивъ кудель въ вод е 
потомъ просушивъ. Опытъ съ краппвою ссыльныя женщины на-
чади 25 сентября 1872 г. и въ 6 дней нар зали 2 пуда, зат мъ 
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вымачивали 4 дня въ холодной вод и разв сивъ просушивали 
ее, всл дствіе ненастной погоды, 5 дней, и наконецъ мяди и 
расчесывали волокно гребнями подобно тому какъ это д лается 
съ коноплеи. 

Съ 20 ноября приступлено было къ прядндьнымъ н ткацкимъ 
работамъ, для чего связали ниченку и приготовили основу на 
станк , устроенномъ ссыльными мастеровыми по образцу на" 
шихъ крестьянскихъ, но при этомъ оказалось нужнымъ перед -
лать два раза бердо. Изъ холста была сшита для образца л т-
няя рабочая куртка. 

Дальн йшіе опыты надъ крагшвою показади, что 1) волокно 
отъ вывариванія въ кипятк д дается мягче и б л е, 2) крапиву 
сл дуетъ держать въ вод не мен е пяти дней, 3) крапива, ос-
тавляемая въ вод долыпе этого времени, даетъ гораздо лучшее 
водокно, способное легче очищаться, 4) изъ 1 пуда собранной съ 
корня крапивы выходптъ 1/а пуда кудели, и 5) приготовленныя изъ 
ср занной зимою изъ-подъ сн гукрапивы, охваченной ужеморозомъ, 
нитки, дратва и веревки оказываются по качеству нискодько не 
хуже ч мъ изъ крапивы осеннаго сбора, сътою только разницею, 
что въ посл днемъ случа изъ пуда сырья получается только 
10 фунт. кудели. 

Н тъ никакого сомн нія, что изъ крапивныхъ стебдей можно 
добыть кр пкое тонкое прядево, которое, будучи подвергнуто б -
л нію, дастъ возмоашость ткать ходстъ въ количеств , потребномъ 
для удовдетворенія всей команды нижниыъ б лвемъ. *) Крапива, 
какъ многол тнее растеніе, доджна занять не посд днее м сто въ 
числ пряднльныхъ, особенно на первое время, пока разведеніе 
конопди и льна не будетъ доведено до требуемыхъ разм ровъ. 

Проведеніе дороги по направленію къ Такойской долин , гд 
поседены крестьяне, составляло насущную потребность, удовле-
твореніе которой могло бы въ значительной степени олшвить эту 
пустынную м стность. Казалось бы, что предваритедьно осущест-
вленія стодь серьезнаго предпріятія, м стность должна быть из-
сл дована возможно обстоятельно. На самомъ же д л это при-
знано, повидимому, излишнимъ, потому что къ работамъ быдо 

*) Образцы пряжи и холста, изгоювляемыхъ па о. Сахалин ссилыіыми 
жепщинами и туземками, а такжо я с мянъ хл бовъ, равводимыхъ па вемде-
д дьческихъ фермахх при сод йствіи принудительиаго труда ссы.іышхъ прв-
стулниковъ, передапы въ седьскохозяйственвый музей министерства государ-
ствевпыхъ имуществх. 
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приступлено на основаніи лишь общихъ соображеній т хъ лицъ, 
которымъ удалось пробраться къ верховью р. Сусуи и зат мъ 
дальше до Такойской долины; по крайней м р это сл дуетъ вы-
вести изъ того, что прос ка проведена по такимъ м стностямъ, 
чрезъ которыя она не должва была бы проходить и при томъ 
безъ выкопки по сторонамъ водосточныхъ канавъ, такъ какъ въ 
ближайшихъ м стахъ гораздо удобн е и суше, ч мъ по прос к , 
не говоря узке о чрезвычайно крутыхъ снускахъ, которые поло-
жительно можно бы было изб гнуть, сд давъ лишь неболыпіе об-
ходы. Масса труда потрачена на :срубку деревьевъ на протяженіи 
17 веретъ шириною въ 4 аршина и на устройство многочислен-
ныхъ мостиковъ;—вс эти работы нотребовалп до 2000 рабочихъ 
дней; кром того, на 25 верст выстроена станція, для которой 
потребовадось до 582 рабочихъ дней. 

Изъ всего изложепнаго становится понятнымъ, что Унтовская 
ферма, при нын шней систем организаціи труда ссыльныхъ пре-
ступниковъ, конечно не можетъ служить образчикомъ для вновь 
проэктируемыхъ землед льческихъ фермъ, которымъ нредподожено 
дать бол е широкія основанія съ ц лію не только удешевить со-
держаніе преступниковъ, но и подготовить изъ нихъ будущихъ ко-
лонцстовъ,уже практически знакомнхъ съ д ломъ сельскаго хозяй-
ства; при томъ же каждый престушшкъ, по окончаніи облзатель-
наго труда на фермахъ, долженъ быть над ленъ подготовденною 
уже для хл бопашества землею, въ количеств не мен е 7 дес. на 
семыо, съ необходимою хозяйственною обстановкою, дабы хотя от-
частп устранить т трудностп и недостатки, съ какими неизб жно 
сопряліено дервоиачальное водвореніе ссылно-поселенцевъ въ но-
вой пустынной м стности, откуда поб ги сравнительно съ мате-
рикомъ почти невозможны;—посл днее условіе значительно облег-
читъ виды правнтельства сд лать ихъ ос длыми и предупредитъ 
массу рецидивистовъ. 

He смотря на это, Унтовская ферма должна быть поучитель-
ною уже въ томъ отношеніи, что при осуществленіи мысли уст-
ройства новыхъ фермъ весьма серьезное значеніе должны им ть 
дица, которымъ придется вв рить столь трудное д ло, потому что, 
кром энергіи и сознанія важности предоставленннхъ имъ обязан-
ностей, необходимы и обстоятельныя св д нія по т мъ предме-
тамъ, которые будутъ служить источниками для обезпеченія жизни 
н скодькихъ десятковъ тысячъ поселенцевъ. 
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Японскіе посты. 

Естественпыя богатства острова Сахалина, *) заключагощіяся 
главнымъ образомъ въ различныхъ породахъ рыбъ, не могли 
не обратнть вшшанія сос днихъ съ нимъ японцевъ, которие 
еще въ конц ирошлаго стол тія начали заниматься рыбнымъ 
промысломъ около береговъ южной чаети острова. Эта промыш-
ленность стала съ ішкдммъ годомъ развиваться и привлекать 
значительное число предпріимчивыхъ японцевъ, такъ что н ко-
торые пзъ нпхъ основали даже рыбалки (тони), выстроивъ для это-
го необходимыя постройки, въ которыхъ оставляли дая:е рыбо-
ловпые снаряды до сл дующей весны подъ ирисмотромъ лишь 
немногнхъ рабочихъ. 

Сяошеше японцевъ съ тузелцами—аііно сд лалось ири та-
кихъ условіяхъ непзб жпымъ, n по м р расшнренія рыбпаго про-
мысла связъ между ними становилась неразрывною: японцы, явпв-
шись на островъ, встр тили въ туземцахъ дешевыхъ работниковъ, 
усердно помогавшпхъ имъ въ заготовленіи дровъ, ловл рыбы и 
лр.; туземцы въсвою очередь, получая въ вознагралсденіе рисъ, ea
rn п разную домашнюю утварь, привыкли къ этимъ предметамъ 
до такой степени, что существованіе ихъ безъ японцевъ сд лалось 
положительно невозможнымъ. 

Блпжайшпмъ посл дствіемъ установившихся такямъ образомъ 
сношеній между этимл двумя плеыенаыи было полное господство 
япопцевъ надъ апнамн, и господство это съ основаніемъ япон-
скихъ постовъ распространилось не только на сос дніе съ островомъ 
Матсмаемъ пункты, но и выше по западному и восточному бере-
гамъ острова Сахалина до 49° с. ш., захват:івъ всюду лучшія ры-
боловныя м ста. He вдаваясь въ дальн йшія разсужденія о т хъ 
ы рахъ, которыя разновременно пришшало яионское правитедь-

*) Эютъ осіровъ у японцепъ пзв стенъ додъ назвапіемъ Карафто, а па 
японской карт , изданыой въ 1820 году, оиъ назваігь также Китта-Іессо; 
пастояіцее-же пазвапіе дали езіу по сл дующему случаго. Фраіщуаскіе мис-
сіоверы, около половипы прошлаго стол тія, посдали нзъ Пекииа географу 
д'Апвиліо карту восточной Азіи, на которой протпвт. устья р. Амура была 
надпнсь «Сахадянъ-апья-хада«, что по ыонгольски означаетъ скалы чсрной 
р ки, а самый островъ, изображениый противъ устья этой р ки, былъ без-
иыяппый; во Франціи понядн, чю надпись относится не къ р к , а къ ост-
рову, всд дствіе чего и присвоидн ему назвапіе Сахадипа (51. Сб. № 11.1869 г). 
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ство относительно возможно болыяаго расширенія свопхъ правъ 
на фактическое обладаніе островомъ, *) я нахожу однакожъ не 
лишнимъ остановиться хотя на т хъ пріемахъ, которые прим -
няются японцами-колонистами для эксалуатаціи естественныхъ бо-
гатствъ острова Сахалина. Въ этомъ отношеніи вс занятыя япон-
цами м ста могутъ быть разд дены на три округа: анивскій, за-
падный и восточный. Къ анпвскому округу отнесены сл дующіе 
главн йшіе японскіе посты: 

Е,усунъ-Котанъ,въ которомъ состоитъ бол е 50 зданіп съ150жите-
лями обоего пола; зд сь м стопребываніе главнаго начальника надъ 
вс ми японскими колоніями на Сахалан ; Чнбисань—съ 28 стро-
еніяли, въ которыхъ живутъ 35 душъ обоего пода, занимаетъ 
плоскогорье, гд возведено искусственое укр пленіе; зд сь не да-
леко проведенъ нешпрокій каналъ отъ Чибисанскчхъ озеръ по 
направленію къ оз. Тунайчи, но еще не оконченъ; Рія-томари—6 
строеній, гд 4 японца живутъ и въ зимнее время 

Изъ вс хъ рыбъ, водящихся въ залив Анив и им ющихъ 
иромишленное значеніе, первое м сто занимаетъ сельдь, которая, 
какъ быдо уже сказапо, іюявляется во второй половин апр ля 
около прнбрежій въ оиред ленныхъ пунктахъ, начиная отъ Уссуная 
до бухты Тообучи (Буссе). Уже зан сколько дней до прихода сель-
дей въ разныхъ пунктахъ Анивскаго берега дневные сторожа ка-
раулятъ селедку, дабы заблаговременно можно было — дать знать 
вс мъ рабочимъ спускать неводъ ддя захвата подходящаго руна; 
ночные сторожа съ тою же ц дію разъ зжаютъ на лодкахъ въ н -
которомъ отдаленіи отъ береговъ и условнымъ знакомъ приближенія 
сельдей служптъ фонарь, выставляемый вълодк на внду; въ тоже 
время на берегу находится другой каразгльный, обязанный, въ слу-
ча если зам титъ сигнальпый фонарь, немедленно поднять на ноги 
вс хъ рабочихъ. Словомъ со стороны японцевъ принимаются вс 
м ры къ тому, чтобы воспользоваться первымъ ходомъ сельдей, ко-
торыя всегда бываютъ п крупн е и жирн е, ч мъ сельдіі втораго 
прихода. Японскій способъ лова отличается отъ 5 яотребляемаго 
русскими солдатами, а потоыу не безъиитересно сказать объ этомъ 
н сколько словъ. 

Прежде всего зам чу, что яіюнскій неводъ, им ющій 100—150 и 
бол есаженъ длины, прп 4 сажен. шприн , состоитъ изъ отд льннхъ 
частей по 9 квадр. аршинъ въ каждой и укр пленныхъ между со-

*) Въ силу заключеннаго ыожду Россіею и Японіею трактата 18 марта 
1867 года, островъ Сахадинъ составляетъ принадлежпость обоихъ государствъ 
па прав общаго влад пія. 
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боюнитями, такъчто въслуча разрыва зам няется друтою ц льиою 
частію. Каждыйневодъ им етъ пон сколько мотнейдлиноюоколо 10 
саж.; мотни эти по м р наполненія ихъ селедкою поочередно зам -
няются другпми свободпыми. Величина ячеекъ въ невод не одинако-
вая; такъ, по краямъ въ полуаршинной полос ячейки въ квадра-
т им ютъ 11/2 дюйліа, а во внутреннихъ частяхъ—3/І дюйма. 

Для предупрежденія сильнаго разрыва невода отъ напора массы 
сельдей,предварптельно устанавлпваютъ въ бухтахъ рядъ призмати-
ческихъ срубовъ, которые для устойчнвости наполняются камнемъ. 
Коль скоро дадутъ знать о приближеніи сельдей, главный распоря-
дитель въ бухт долженъ обнаружить всю свою опытность въ д л 
управленія бод е ч мъ 200 рабочими мужскаго и женскаго пола. На-
бдюдая со стороны за столь живою картиною, нельзя не отдать 
японцамъ и аинамъ полную справедлпвость за ихъ практическое 
ум ніе сохранять зам чательный порядокъ: каждый рабочій зна-
етъ свое м сто, каждый внимательно слушаетъ команду старшаго 
японца; н тъ ни суэты, ни шуму, а является строго организованная 
работа, осязательно доказывающая, что рыболовное д ло находится 
въ рукахъ великнхъ мастеровъ; впрочемъ и не удивительно, по-
тому что при мал йшей съ ихъ стороны оплошности, этотъ не-
легкій трудъ можетъ привести къ отрицательнымъ результатамъ. 
Болыной купгасъ съ неводомъ отправляютъ на встр чу сельде-
вому руну и, судя по направленію его хода, немедленно вытяги-
ваютъ неводъ съ пристегнутою къ нему мотнею; броспвъ якорь, 
выжпдаютъ пока сельди не наберутся въ мотню; зат мъ напол-
ненную рыбою мотню отстегшзаютъ отъ невода и, завязавъ за 
концы, отдаютъ другой якорь, на которомъ она и удерживается. 
Пристегнувънемедленно другую мотню,—для чеготребуется болыяой 
навыкъ,—поступаютъ точно также, какъ и въ первомъ случа , по-
вторяя всл дъ за этимъ еще и третій разъ, еслп толыш руно не 
усп ло уже удалиться. Точно также поступаютъ и въ другихъ 
пунктахъ, гд только зам чаютъ приближеніе сельдей, характири-
зующееся круговою полосою б лой п яы на больгаомъ пространств , 
стаей морскихъ птицъ — чаекъ и альбатросовъ—фонтанами ки-
товъ и стадами снвучей; все это взятое въ совокупностп пред-
ставляетъ столь очевидные призиаки, что опнтный глазъ сто-
рожа, особенно въ ясную погоду, уже на далекомъ разстояніи можетъ 
легко различить настоящій ходъ сельдей. Мотни съ рыбой, уста-
новленныя на якор , нагружаются по м р надобностп на кун-
гасъ, на которомъ селіди доставляются въ назначенныя для нихъ 
м ста около сельдеварочныхъ котловъ. Если же зам чаютъ, что 
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руно подходитъ близко береговъ, то, забросивъ неводъ также прн 
помощи кунгаса и обойдя по круговой. захватываютъ простран-
ство, сколько позволяетъ длина невода; зат мъ отдаютъ концы 
береговымъ рабочимъ-женщинамъ, которыя подъ м рвымъ, моно-
тоннымъ прип вомъ стягиваютъ неводъ съ рыбою, на сколько 
позволяютъ силы; независимо этого конци невода вытягиваются 
посредствомъ простаго ворота; посл чего загороженныя такимъ 
образомъ седьди сильно начинаютъ биться и спустя 3—4 часа въ 
ц ломъсадк нлиза зд нзън сколькихъсотътысячърыбън тъ уже 
ни одноиживой. Отсюдасельдьпереносятъ на носилкахъ въ ближай-
шія м ста, вичерпываяеепосредствомъс тчатаго савка, a no окон-
чаніи этой работы начинается вывариваніе жира въ ближайшпхъ 
котлахъ, ддя которыхъ и сд ланъ этотъ злпасъ. Другія партіи ра-
бочихъ, въ случа появленія вновь сельдей, поступаютъ точно 
также, стараясь вести это д ло такъ, чтобы не м шать первой 
партіи, занятой разгрузкою рыбы. 

Сельдеварочныекотлы, емкостію каждыйоколо Ібведеръ, располо-
жены рядами отъ 6 до 10 штукъ; въ промежуткахъ котловъ лро-
ходятъ желоба, которые соедпнены съ общимъ каналомъ для стока 
жидкости въ жировой ящикъ длиною въ 4 арш , пшриною въ 
21І2 арш. ц глубиною около 11/2 арпі. Въ котелъ предварительно 
наливаютъ воды и, подогр въ котелъ, брасаютъ въ него среднимъ 
числомъ до 1000 сельдей; огонь воддерживаютъ неполный п коль 
скоро на иоверхности всплываетъ достаточно жиру, тогда его вы-
черпываютъ осторожно черпаками и спускаютъ по желобу въ об-
щій жировой ящикъ. Зат мъ вываренныя сельди выкладываютъ 
изъкотлавъящикъпочтякубическои формы, сд ланный пзъ деревян-
ныхъбрусьевъ въ 1 арш.длпны, такъчтобрусья эти,будучискр плены 
между собою не плотно, съ небольшими промежутками, даютъ воз-
можность стекать жидкости. Наполненнын такныъ образомъ ящикъ 
подкладывается на деревянную площадку, гд находнтся рычаж-
ный прессъ; подвергнувъ массу прессованію на сколько позволяютъ 
силы двухъ рабочихъ, р шетнып ящикъ берутъ прочь н, опроки-
нувъ его на чистыхъ соломенныхъ щитахъ, рыбные остатки вы-
валиваются въ внд кубовъ, которые зат мъ подвергаются суш-
к . Жпдкость изъ подъ пресса стекаетъ сначала па пло-
щадку, потомъ въ побочные желоба и, наконецъ, въ главный 
каналъ, соединяющійся съ жпровымъ ящикомъ. Окончивъ первую 
варку, рабочій наиолняетъ снова немедленно котелъ, іювторяя тоже 
самое н съ этою засыпкою; зат мъ сл дуетъ ц лый рядъ новыхъ 
засыпокъ, такъ что въ теченіе дня одинъ рабочін усп ваетъ сд -
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лать среднимъ числомъ 12 варокъ, іюлагая на каждую варку около 
1 часа времени. Постуннвшій въ жировой ящикъ, см шанный съ 
водою, жиръ отстаивается и по м р наполненія его новымъ при-
ливомъ жидкости, всл дствіе непрерывно повторяющейся прессовки, 
жиръ всплываетъ на поверхность, стекая съ одной стороны въ 
другой меныпій ящикъ или кадку, гд собирается уже бол е чнс-
тый жиръ; іюсл дній, однако-жъ, для большей чистоты, подвер-
гается еще вывариванію. Пріемы эти даютъ два сорта ворвани: 
лервый изъ нихъ, какъ лучшій сортъ, отправляется въ Япанію, a 
второи низшііі сортъ поступаетъ на удовлетвореніе м стнымъ требо-
ваніямъ, на осв щеніе и на раздачу аинамъ въ счетъ платы за 
работу. Очищенный лшръ сливается въ боченки емкостію около 
трехъ ведеръ каясдый; ц на за боченокъ на м ст 10 бу (4рубля). 
Очевидно, что добываніе и очшценіе жира сравнптельпо требуетъ 
немного и времени и работы, за то рыбные остатки при даль-
н йшей пхъ заготовк требуютъ много хлопотъ. И д йствительно, 
если пршіять въ сообрагкеніе массу этого вещества, занимающую 
обширныя ялощади во вс хъ т хъ м стахъ, гд появляется рыба, 
то станетъ понятно, что остшеніе его представляетъ трудную за-
дачу, особенно когда начиутъ выпадать дожди, отъ которыхъ зна-
чительно страдаютъ качества этого удобренія. Остатки въ вид 
кубовъ сохраняются до т хъ поръ, пока не окончатся вс рабо-
ты по выварк жира, потому что разъ начавши сушку пхъ, рабо-
чіе не должны быть отрываемы на другія занятія, иначе при 
мал йшей оплошности появляются мпріады червеи, быстро уничто-
жающихъ это вещество до такой стеиени, что д лаютъ его вовсе 
непригодньшъ для удобренія полей. 

Увомянутые кубы разбиваются на части, которыя и разбрасы-
ваются на разлол еннихъ цыновкахъ нетолстымъ слоемъ; на ночь 
укрываютъ пхъ цыновками, и рабочіе обязаны каждыйдёнь перевора-
чивать рыбные остаткппрііпомощпграбель,—чтозначительно уско-
ряетъ ихъ иросушиваше; ирн ненастнонпогод собираютъ въ неболь-
шія кучи/щательно прикрывърпсовыминлетенкаыи. Такой нроцессъ 
смотря по погод , продолжается отъ 3 до 5 нед ль; въ случа частыхъ 
дождей и иевозможностп окончить сушеніе этихъ остатковъ, пхъ пере-
носятъ въ сараи. Коль скоро выжимки достаточно просохнутъ, ихъ 
упаковываютъ въ рогоженные кули, в сомъ каждый бол е 5 пудовъ 
и въ такомъ вид селедочные остаткп отправляются въ Япопію, 
гд и іюступаіотъ въ цродажу на удобреніе иреимуществеино ри-
совыхъ подей; ц на за куль колеблется ыежду 20 и 30 бу (около 
9 руб.), такъ что за средшою можно прпнять 25 бу. He смотря 
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на очень высокія ц ны, это вещество всегда находитъ себ по-
купателей, потому что оно является однимъ пзъ д йствитедьныхъ 
средствъ для разведенія рнсу въ такпхъ м стностяхъ, гд почвен-
ныя условія не позволяютъ зашгааться культурою этого растенія 
ежегодно безъ удобренія, т мъ бол е что для такой ц ли вещество 
предварптельно разбавляется водою н зат ыъ уже всходы поли-
ваются жидкимъ удобреніемъ. 

Бъ анивскомъ округ насчитываютъ до 325 седьдеварочныхъ 
котловъ, а именно: въ Уссуна —22, Унт —50, Хахка-Томари (у 
Карсаковскаго поста, откуда предполагалп пхъ перенестп) 18, Ку-
сунъ-Котан 60, Поро-ап-Томари 100, Окуй-Томари 15, Тома-То-
мари 25 и въ Чибисан 35 котловъ. Во вс хъ этихъ котлахъ, 
въ теченіи 15-20 дней, вывариваютъ до 1600 боченковъ нли 4800 
ведеръ. Если нринять во вниманіе, что въ Японіи боченокъ вор-
вани ц нится въ 16 бу (по сахалинскому курсу 1бу=40коп.), то 
общая стоимость выразится цифрою 25600 бу (10240 р.)-

Къ этому надобно прибавить, что самый ц нный продуктъ 
при сельдеварочномъ производств составляетъ рнбное удобреніе, 
котораго въ одномъ аннвскомъ округ получается прпблизительно 
до 15,700 кулей (78.500 пудъ) и принявъ средшою ц ну за куль 
бод е 5 пудъ по 25 бу, стопмость этого вещества составитъ 
392.500 бу (157 т. руб.)-

Въ западный округъ входятъ сл дующія м стности, гд развито 
сельдяное пропзводство: Токомбо, Пироце, Маука, Поро-Томари 
(подл русскагомалковскаго поста), Ракумака, Томарп, Тукотанъ, Си-
рарока и Уссуро. Изъ нихъ самое впдное м сто занпмаетъ постъ 
Маука (Тунай пли Ендонгомо), гд выстроено бол е 30 здапіп п по-
стоянныхъ жителей японцевъ всего 40 душъ обоего пола; зд сь со-
средоточено управленіе округомъ; на долю же остальныхъ иунктовъ 
приходится только 20 душъ. Само собою разум ется, что этого 
чпсла слшпкомъ недостаточно даже для одного присмотра за ра-
бочпмн аинами, а потому ежегодно доставляется изъ Японін въ 
март и апр л около 300 челов къ, которые осеныо снова воз-
вращаются на родпну. Чпсло апновъ мужчйнъ и женщинъ, еже-
дневно выходящихъ на работу въ упомянутыхъ нунктахъ, можно 
прпнять до 400 душъ. 

Пріемы лова сельдей т же, что п въ Аняв , а потому огра-
ничусь прпведсніемъ лишь даннихъ, указывающпхъ на степень 
развпгія сельдянаго д ла. Во всемъ округ насчптываютъ до 174 
котловъ, въ которыхъ вываривается прпбдизптельпо бол е 1100 
бочепковъ (3300 ведеръ) ворванп, на сумму, счптая по 16 бу за 
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боченокъ, 17600 бу (7040 p.). При этомъ получается 8352 куля 
(41.760 пудъ) рыбнаго удобренія, ц нность Еотораго, припимая 
по 25 бу за куль, составляетъ 209,800 бу (83.920 p.). 

Что же касается до восточнаго округа, обннмающаго всего 
семьпунктовъ, именно:Тунайчи, Очехпоко, Инуснай, Сусуснай (зд сь 
управленіе округомъ), Сирароро, Варн и Могунъ-Котанъ,въ кото-
рыхъ постоянныхъжителеняпонцевъ не бол е 37 душъ обоего пола, 
то сельдяное д ло въ этомъ округ сравнительно не очень значи-
тельно. И д йствительно, въ ц лолъ округ число вс хъ сельде-
варочныхъ котловъ 112 и въ нихъ вываряваютъ всего около 500 
боченковъ или 1500 ведеръ ворвани на сумму 8000 бу (3200 p.); 
рыбныхъ же остатковъполучаютъ среднпмъ чпсломт въ годъ5376 
кулей или 26.880 пуд. на сумму 86,016 бу (34406 р. 40 к ). 

Сд лавъ общій сводъ сельдеварочнаго производства во вс хъ 
трехъ округахъ получится итогъ въ 739,516 бу (295.806 руб. 40 к.). 
Эта цифра, безъ большой погр шности, можетъ быть принята за 
среднюю, выражаіощуіо собою разм ры, до которыхъ японцы по-
степенно довели сельдяной лромыселъ. 

Обращаясь зат мъ къ другимъ породамъ рыбъ, составляющішъ 
предметъ добычп,—упомяну лишь о главн йшихъ изъ ннхъ, аимен-
но: о кет , горбуш и треск , потому что другія породы хотя и 
ловятся, но ихъ употребляютъ въ ііищу преимущественно въ св -
жемъ вид ,- кету и горбушу ловятъ во вс хъ трехъ округахъ глав-
нымъ образомъ въ р кахъ, которыя съ этою ц лію загоражива-
ются частоколомъ около устьевъ, гд при помощп неводовъ и од-
ност нпыхъ с теи усп шно производится ловъ; между т мъ, какъ 
треска, которая держится верстахъ въ двухъ пли трехъ отъ берега, 
ловптся только въ Татарскомъ пролив , противъ Мауки, откуда вес-
ною и въ особенности осеныо отправляются для этого въ проливъ 
нер дко до 60 кунгасовъ. Ловля трески производится на крюч-
кахъ, прпкр пленныхъ къ общему шнуру, который прив шенъ къ 
соломенному кружку; около каждаго кунгаса устанавливаютъ рядъ 
подобпыхъ кружковъ, которые, находясь на поверхпостп подобно 
поплавкамъ, даютъ возможность сл дить за ловомъ рыбы. 

Треску, пойманпую такимъ образомъ на крючковыхъ снастяхъ, 
перевозятъ въ кунгасахъ на берегъ, гд ее преимущественно су-
шатъ, и нзготовленпая въ такомъ вид рыба составляетъ пред-
метъ весьма выгодной торговли. 

Кету и горбушу въ большемъ количеств солятъ въ ларяхъ, 
переслаивая ихъ достаточнымъ количествомъ соли; при чемъ каждая 
рыба, лишеішая внутренностей п жаберъ, предварительпо укдад-
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ки начиняется солью; въ сараяхъ, гд производится соленіе рыбы, 
поддерживается зам чательная чистота; ко времепи отправленія за-
соленной рыбн, посл дніЬіо переносятъ на японскія джонки, гд ее 
укладываютъ точно также, какъ и въ сараяхъ. Продажныя ц ны, 
существующія на эти рыбы въ Японіи, не одинаковы и зависягь 
отъ усп шности улова; такъ треска ц нптся не меньше 1 бу за 
штуку, кета 3—4 бу, а горбуша 1—2 бу. Общая стоимость заго-
товленной рыбы — трески, кеты и горбуши въ соленомъ вид ,— 
отправляемой въ Яионію ежегодно изъ упомянутыхъ выше трехъ 
округовъ, среднимъ чпсломъ ыожетъ бнть выражена суммою не 
мен е 200 т. бу (около 66,700 руб.). 

Съ основаніемъ русскихъ постовъ на юг Сахалпна, японцы 
стали стремиться въ среднюю часть острова, препмущественно къ 
восточному берегу со стороны Охотскаго моря. Такъ напр., въ 
іюн 1861 года японцы заняли лучшіе рыболовные пункты около 
устья обширной р. Пдыи (Невы) на протяженіи н сколышхъ верстъ. 
Желая упрочить эти м ста за собою, яионцы основали тамъ свой 
иостъ Сиска, въ которомъ на зпму остаются всего 3—5 челов къ. 
Обозр вая эту ы стность, въ которой живописно расположенымного-
чпсдешшя яионскія строенія, нельзя не отдать японцамъ должную 
справедлнвость въ отношеніп выбора р. [Ілыи для устропства свонхъ 
тоней, потому что д нствительпо лучшихъ м стъ для такой ц ли 
трудно себ и представпть. Ежегодно въ начал іюня приходятъ 
сюда 12--14яцонскихъ парусныхъ судовъ (джонокъ), на которыхъ 
привозятъ всего до 600 п бол е рабочихъ съ необходимьшн съ ст-
ными припасами и зд сь остаются до конца іюля илн начала 
августа. Въ теченіп этого времени пдутъ самыя усилешшя работы 
по улову рыбы, сначала горбуши, а потомъ кеты. Чтобы судпть 
о разм рахъ рыбного промысла, достаточно сказать, что довля ііро-
пзводится почти ежедиевно въ 19 пунктахъ, въ которыхъ вы-
строено до 40 сараевъ, изъ коихъ половпна занята рыбон. И зд сь, 
подобно южнымъ рыболоваыъ, уиотребляютъ большіе невода и 
с ти; посл днія ставятся, когда рыбы не очень много, пли же въ 
случа невозможностп завестп певодъ по недостатку рабочнхъ. 
Ддя облегченія лова японцы загоралшваютъ р. Спску, впадающую 
въ р. Плый, такъ какъ въ нее иааравляется масса рыбы, особеыно 
горбушп. 

Соленіе ироизводится въ ларяхъ, освободивъ предварительпо 
рыбу отъ внутрснпостей; пкру собираютъ отд льно и ее тоже со-
лятъ въ небольшихъ бочепкахъ. Н тъ сомн пія, что этотъ про-
мыселъ могъ бы иолучить еще большее развитіе, еслп бы япоицы 

9 
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не нуждались въ рабочихъ, потому что хотя у иихъ и есть полная 
возможность привозить своихъ рабочичъ, ио шо сопряжено съ боль-
шими расходами, ч мъ есдцбы' имъ пришлось ниішмать туземцевъ на 
т хъ же условіяхъ, на какихъ это д лается въ южпомъ Сахалин . 
Между т мъ, туземцы зд сь пе охотно идутъ иа работу къ японцаыъ. 
несмотря на то, что посл дніе иредлагаютъ пмъ доволъно вы-
годную илату п только въ случа кр&йней иужды р шаются идти 
къ нимъ работать; цри томъ же иа это соглашаются аины, при-
ходящіе изъ бол е южнихъ м стъ восточтшч) берега; орочоны и 
тарайкннскіе аины вступаютъ съ япоицаіш лишь въ торговня 
сношенія, продавая иыъ нер дко весь улопъ рыбы за рнсъ и ри-
совую водку. 

Кром кеты и горбуши зд сь ловптся между прочимъ и осетръ; 
но японцы ве увотребляютъ его въ ппщу, а бросаютъ, снимая 
иногда съ него кожу. Въ случа изобилыіаго улова горбуши, японцы 
выварипаютъ изъ пея ворвань, а ршбнне остатки сушатъ на вы-
возъ въ Ялонію для удобренія полеп. 

Такъ какъ уловъ рнби при усть р. ГІльш оканчпвается до-
вольно рано, между т мъ какъ въ р. Тыміі упомянутыя выше по-
роды появляются позже, то н сколько джонокъ уходптъ обыкновен-
но на с веръ кругомъ мътса Терп ьія въ бухту Ный, гд у устья р. 
Тыми японскіе рабочіе пачннаютъ ловлю ръібы до поздней осени; 
зд сь японцн вступаютъ въ сношепія съ Тро-ігиякамп, которые, 
находя выгодннмидля себяихъ иредложевія, охотно помогаютъ имъ 
въ рыболовиомъ промысл . На обратпомъ нутп ЯПОНСЕІЯ ДЖОНКИ 
заходятъ въ устье р кй Плыи и, забравъ заиасеппую тамъ рыбу, 
отправляются въ Японію съ богатой добычей, заставляющей 
отважныхъ японцевъ вренебрегать даже оиасцостямп, съ которымн 
сопряжепо осеннее плаваніе по бурному Охотасому ыорю. 

Растущая въ изобиліи у прибрежій Сахалнна морская капуста(Ьаті-
naria sacchariiram) соста^ляетъ также иредметъ дибычи для пос щаю-
ш,ихъ этотъ островъ ятюпцевъ, такъ какъ этотъ вродуктъ, вошедшій 
во всеобщее употребленіе въ ишцу ыежду яіишцами и іштайцами, 
всегда находптъ выгодный сбытъ во вс хъ ниртахъ Японіи и Ки-
тая, Главн йшіе пуішты, гд засушііііается кануста, находятся 
въ залив Анив , именно: Ипосімнюиаи, Отеринка и Тома-Томари; 
на западнбмъ берегу—Уссуро ц др. Количестио заготовляемой въ 
этихъ м стахъ калусты просггирается приблизитсльио до 10—15 
тыс. пудовъ, которые оц ниваются па сушгу 30 тыс. бу; прн этомъ 
надо зам тпть, что добнча морской каиусты составдяегъ побочіши 
промыселъ п произв дится не на лодкахъ, !;акъ это д лаютъ мандзы 
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•около гожпихъ гаваней Приморской областп, a no болыпей частіі 
яа берегу, куда ее прибиваетъ спльною волною; посл чего, вы-
браиъ, лучшіе листья выв шпваютъ ихъ на л!ердяхъ ц по временамъ 
нереворачпваютъ, пока они не высохнутъ. Предъ отяравленіемъ 
лпстья связнваютъ въ пучкп п въ этоыъ вид онп поступаютъ въ 
продажу, удовлетворяя вполн требованіямъ спроса; но часть 
этоіі капусты подвергается дальн йшпмъ процессамъ, всл дствіе 
которыхъ она пріінпмаетъ столь причудлпвия формы, что трудно 
даже яаиодозрііть въ нихъ видопзм неніе грубыхъ лпстьевъ этой 
ііодорослп. 

Вс указанные выше предметы отправляготся съ южноп части 
Сахаліта черезъ Сирануси—самып ближайшій къ о. Матсмаю яіюн-
скій тіостъ, лежащіи на западной сторон западнаго полуострова,. 
подл мыса Крпльона; постъ этотъ не пропзводнтъ ничего, потому 
что расположенъ на открытомъ м ст , гд постоянно бываютъ 
силыіые прпбол волнъ п гд ледъ не застаивается. Этішъ поло-
женіемъ п объясняется то, что первыя весеннія джонкп, прпхо-
дящія съ рабочпмп, появляются спачала около Сиранусп п по слу-
чаю іглаііаіощихъ въ это времп льдовъ въ залив Анив , назпа-
чеиные въ анивскін округъ рабочіе въ числ 200—300 челов къ 
нер дко отправляются далъше частію п шкомъ, а частію въ лод-
кахъ, пробпраясь около береговъ между льдинаыи. 

Остающіеся на зиму японскіе рабочіе постоянно запяты вм -
ст съ аішамп плетеніемъциновокъизъ прпвозной рисовой соломн 
и изъ м стиыхъ травъ, исправленіемъ рыболовиыхъ сиарядовъ, 
жзкеніелъ березоваго угля, употребляемаго япондами для очаговъ, 
п въ особенпости заготовленіемъ дровъ. Рубка дровъ, будучп въ 
связп съ вывариваніемъ жнра, составляетъ одну пзъ самыхъ суще-
ствепныхъ заботъ японскпхъ властей, т мъ бол е что эта работа 
съ калсдымъ годомъ становптся труды е по причпн уничтоженія 
береговаго л са, а доставка дровъ пзъ внутренностп острова, 
какъ бол е дорогая, немішуемо отразптся современемъ па сельдс-
варочное производство самымъ невыгодньпіъ образомъ. По при-
м рпому разсчету, добывапіе ворвапп во всеп южной частп Са-
халпна требуетъ, no чпслу 611 котловъ, въ которыхъ варка иродол-
жается въ течеітіи шюгда бол е 20 дней, до 15000 саж. дровъ. 

Выше было уже сказано, что вс хъ яіюнцевъ, ІЮСТОЯШІО жішу-
іцпхъ на гог острова Сахалігаа, не бол е 278 душъ обоего пола. 
Климатпческія услопія застапп.ти н которыхъ яиоіщсвъ устраивать 
домййи пзъ срубовъ па подобіе русскпхъ, пе отказываясь одпакожъ 
отъ очаговъ по средпн компаты сг. дымоотводпнмн отверстіямп 

9* 
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въ потолк ц крыш ; а въ Кусунъ-Котан и Чпбнсани устроены 
русскія банп, до которыхъ японцы болыпіе охотнпки. Во многихъ 
постахъ заиели скотъ и даже коровъ, но посі днихъ, по неим -
нію случныхъ быковъ, содержатъ не для молока, а для разныхъ 
работъ; въ весеннее время, съ ц лію предупредить появленіе цынги, 
японцн стали бить скотъ, тоже подражая русскимъ, дал е и кар-
тофель отъ русскнхъ перешелъ въ японскіе огороды, — словомъ, 
постоянныя сношенія японцевъ съ русскими остаются не безъ влія-
нія другъ на друга въ домашней обыдеиной жизни. 

При своихъ постахъ японцы завели небольшіе огороды, въ ко-
орыхъ возл лываютъ: лпственную каиусту, употребляемую въ пи-
щу какъ салатъ, картофель, р дьку съ очень длиннымъ корнемъ 
(ее солятъ въ прокъ), морковь, р пу, лукъ, горохъ п разные сорты 
фасоли. М стность подъ огородами японцн выбираютъ почтн на 
самомъ берегу, гд почва обыкновенио песчанпстая, но это ни-
сколько не ст сняетъ пхъ, потому что онп во вс хъ огородахъ 
употребляютъ жидкое удобреніе, пзготовленное предварительно 
изъ см си челов ческихъ экскрементовъ и другихъ остатковъ съ 
водою, подобно тому, какъ это д лаютъ и на своеп родин ; 
точно также поступаютъ японды съ рыбнымп остаткамп. Съ этихъ 
небольшпхъ участковъ японцы собнраютт, урожап, которые даютъ 
имъ возможность пользоваться овощамп въ теченіп всей зимы; 
впрочемъ, за кортофелемъ онп обращаются пногда къ русскішъ, 
которые охотно его уступаютъ ішъ, получая въ обя нъ рпсъ, 
соль п пр. 

Чнсло дозгашнпхъ животныхъ у яионцевъ иростпрается до 277 шт., 
именно: лошадей 12, воловъ 20, коровъ 5, свпней 40 и упряжныхъ 
собакъ 200. Рогатый скотъ ц лошадей содержатъ только для пе-
ревозки выоковъ между іюстами, но с на для нихъ, по недостатку 
рабочихъ рукъ и по непрпвычк обращаться съ косой, вовсе не 
заготовляютъ, всл дствіе чего скотъ нер дко д лается жертвою го-
лода; японцы охотно предлагаютъ своихъ лошадей русскимъ на 
зшшее время для работъ, съ т мъ чтобы кормили пхъ с номъ. 
Мясо свиней уиотребляютъ въ пііщу чаще, ч мъ мясо рогатаго 
скота. Домашшіхъ птщъ содержатъ въ достаточномъ количеств , 
счптая ихъ лакомымъ блюдомъ. Разнообразная дячь, медв жье 
мясо, а иногда и китовші хрящъ отъ выбрасываемыхъ на берегъ 
труяовъ, входятъ также въ число предзгетовъ потребленія. • 

Такъ какъ доставляезшй нзъ Япопіп рисъ не въ обд ланнолъ 
вид , то для обработіш его устроены на юг Сахалпна дв мель-
пицы-толчеп, яриводимыя въ двшкеніе сплою води; въ каждой мель-
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ниц работаютъпо 10 пестовъ; рисъ ссыпается въ ступы ц при су-
точной работ его усп ваютъ столочь бол е 80 пуд. Рисъ расхо-
дуется япоыцами въ значительномъ количеств не только для соб-
ственнаго иользованія, но и для удовлетворенія имъ всего аинскаго 
населенія въ вид платы за трудъ, а также для приготовленія 
спнртнаго напитка—саги. Общій годовой расходъ риса на южномъ 
Сахалип ^ о приблизптельному разсчету,'составляетъ около 10,000 и., 
вкдючая сюда и рисъ, покупаемый у японцевъ русскпмя. Средняя 
ц на за 1 пудъ рнса около 3 р. 

Другой продуктъ, какъ предметъ ііервои необходимости, 
«сть соль, которая расходуется въ весьма значительиомъ 
колпчеств . Русскіе нэр дко покупаютъ у японцевъ соль 
отъ 1 до 2 р. за пудъ, ц на эта слишкомъ высока сравни-
тельно со стопмостью соли въ Японіп; но не сл дуетъ забнвать, 
что японцы пі.ивозятъ соль на Сахалинъ не ддя продажи, а соб-
ственно для соленія рыбш Отиосптельно соли нахоаву нелишнииъ 
прнвести зд сь н когорыя св д иія, могущія послулшть данними 
при обсужденін вопроса объ изысканіп средствъ, сподручныхъ для 
удовлетворенія будущаго населенія дешевоп солыо. Хотя енисей-
ская и иркутская губерніи и якутская область у р. Внлюи нзоби-
луютъ богатыми м стонахождепіями поваренной соли, но доставка 
ея въ отдаленныя окрашш восточной Сибирн, а т мъ бол е на 
островъ Сахадинъ, соиряжепа съ такими трудыостямн, что гораздо 
выгодн е быдо бы по м стнымъ условіямъ обратиться къ япон-
ской солп *). Посл дняя выварпвается пзъ лорской воды, а потому 
не д йствитедьн е ли восиользоваться этныъ источникомъ и пзвле-
кать соль изъ водъ, омывающихъ прибрежья Сахалпна. Морская 
вода, какъ изв стно, въ числ разлпчныхъ веществъ содержнтъ 
до 3-хъ;ібол е ироцентовъ хлористаго натрія. Кстати упомяну, что во 
время пребыванія моего въ Яіюнщ, благодаря обязательности нашего 
вице-консула въ Юкогам г. Вебера, я ознакомнлся между прочимъ 
и съ этимъ производствоыъ прц осмотр солеваренныхъ заводовъ въ 
окрестностяхъ Канагавы, около жел зной дороги по направланію къ 
Токею (Іеддо), а потому иолагаю нелишнимъ сказать хотя н сколько 
словъ о сиособ выварки соли. Сущность пріемовъ заключается въ 
сл дующемъ. Выравнепнаяиутрамбованнаяплощадьоколо 1000 кв. 

*) Комапдовавшій баіаліоиоігь иа о. Оахалип графъ Росіоцчинъ выски-
зывалг иредподожепіе обратіиься: къ японцаиъ за покупкоі) для м стныхъ ко-
мандъ япопской соли, которая при такомъ сіюсоб заготовки обойдется въ 3 - -t 
раза дешевле сибирскойсоли, а пудъ посл дней въ Николаевск стоиіг н ШІ-
и е 91 кои. 
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саженъ иокрывается морскою водою не выше одпого фута; вода впу-
скается чрезъ отверстіе изъ канала, сообщающагося съ моремъ. Не-
д ли 3цлп4 сиустя вода усп ваетъ частію исиар^ться, частію віштать-
ся въ песчанпстый грунтъ земли; кругомъ площадц проведены неглу-
бокія канасн:, въ которыхъ вода постояпно удерлшвается почти на 
одномъ уровн съ новерхностію площадп. Зат ыъ верхній слой землп, 
какъ содержащій значительный ироцентъ осадочнон солп, собнра-
ютъ ежедневно въ небольшія кучкн, котория иотомъ снова разбра-
сываются деревяннымн граблями по поверхностп, продолжая д лать 
тоже самое д т хъ ыоръ, пока земля не просохпетъ. Посл этого 
берутъ деревянныя ведра, устанавлнваютъ надъ ннмп круглыя бам-
буковыя корзины, которыя наполняются собранною съ поверхности 
землею, д лаютъ въ этой земл воронкообразпое углубленіе, куда 
и наливаютъ воду, вычерпываемую изъ сос дпей канавы. Сиустя 2— 
3 минути, вода иросачивается чрезъ землю и, растворяя на ііути со-
держащуюсявъиосл дней соль, она стекаетъ въ лодставленішй со-
судъ въ вид густаго горькаго разсола. Такоіі процессъ иродолжаютъ 
до т хъ іюръ, пока не наполнится ведро разсоломъ, возобиовляя для 
этого ы сколько разъ землю въ корзин . Собранный такимъ обра-
зомъ разсолъ сливаютъ въ обпі,ую кадку, находящуюся на возвы-
шенномъ м ст посреди площади; кадка эта вкопана въ землю и 
закрыта отъ могущпхъ случиться дождей. Отъ этой кадки ироведена 
труба изъ бамбука въ главный резервуаръ, находящійся уже вн 
площади подл солевареннаго завода, внутрн котораго іюдъ нав -
сомъ устроена печь, а надъ печкою, црн вомощи деревянныхъ 
планокъ, црикр плена лропитанная ракушечною известью цы-
новка, им ющая возвишенные края, чтобы она могла удержи-
вать разсолъ. Изъ гдавнаго резервуара къ печк проведенъ же-
лобъ, ио которому сконцентрированыая жидкость стекаетъ въ на-
диечный почти плоскій резервуаръ; между т мъ подкладываютъ 
огонь, ноддерлшвая не очень большой жаръ,—црц чемъ дъшъ вы-
ходитъ изъ печки черезъ многочисленныя боковыя отверстія, сь 
ц лію дать возможность пламени равном рн е распред ляться подъ 
разсольнымъ снарядомъ. Изъ этого снаряда, по м р просачива-
нія и выпариванія жидкостн, скор е вс хъ солей осаждается 
поваренная соль, которая и выгребается въ отд льные сосуды, a 
вм сто ея снова впускаютъ жидкость пзъ главнаго резервуара, 
постоянно повторяя тожесамое, пока не будетъ добыто требуемое 
количество соли. Прн такомъ снособ выварнванія, самая чистая 
поваренная соль иодучается только сиачала, такъ что отъ произ-
водителя зависитъ получить хотя и меньшее количество, но дуч 
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шаго качества, или наоборотъ, гораздо боіышй процентъ, хотя и съ 
подм сью горькихъ солей магнезіи; посд днія варочемъ въ не-
значитедьномъ количеств попадаютъ и въ первый сортъ. Т же 
иріемы употребляютъ въ Кита и лишь въ н которыхъ при-
брежьяхъ вывариваютъ содь въ котдахъ. Нашъ консулъ въ Санъ-
Франциско г. Клинковстремъ сообщилъ мн , что и въ Калпфор-
ніи добываютъ соль изъ морской воды японскимъ землянымъ спосо-
бомъ, хотя впрочемъ въ весьма небольшомъ количеств , потому что 
Калифорнія зиачительную часть соли долучаетъ изъ Англіи. Само 
собою разум ется, что въ сдуча д йствнтельной надобности выва-
ривать соль изъ морской воды на Сахалин , изложенные пріемы 
должны быть подвергнуты весьма существеннымъ изм неніямъ. Мо-
розъ—вотъ та сила, которая можетъ оказать весьма важпую услугу 
этому производству. И д йствительно, если принять въ соображеніе, 
что ледъ жорской воды содержнтъ сравнительно незначительное 
количество соли, потому что, если морозы усиливаются постепенно 
и замерзаніе происходитъ медленно, то изъ морской воды выт -
сняется большая часть соляныхъ частицъ. Поэтому въ отд льныхъ 
бассейнахъ, куда будетъ предваритедьно проведена вода пзъ моря, 
жндкость придется сначала подвергнуть выыораживанію, а зат мъ 
уже пзъ остадьнаго сгущеннаго разсода вываривать содь японскпмъ 
способомъ, который по Простот .пріемовъ д дается общедоступ-
нымъ для всякаго работника. 

Туземцы. 

Съ т хъ поръ, какъ островъ Сахадннъстадъ изв стенъ, обптаю-
щіе на немъ туземды - аины, орочоны и гиляки,—повидимому, почти 
вовсе не изм нили своихъ отличитедьныхъ иаціональныхъ свойствъ; 
но число ихъ сравнительно съ прежнимъ уменьшилось; такъ вс хъ 
туземцевъ, вм ст съпридгдыми инородцамн, до нын считаютъ4320 
душъ обоего пола, 

Н тъ сомн нія, что раньпіе островъ былъ населенъ обитате-
лямн каменнаго в ка,—въ чемъ уб ждаютъ находимыя въ искус-
ственныхъ насипяхъ и курганахъ каменныя орудія, а также и ,обн-
татедями сл дующаго поздн йшаго періода, которымъ было знако-
мо гончарное производство; по крайней м р это можно заклю-
чить по найденнымъ при разработк полей глипянымъ сосу-
дамъ (нец льныыъ). Лишь дальн йшія пзсл даванія острова мо-
гутъ дать бол е точныя указанія относительно доисторической 
эпохи его населенія. 

Зат мъ, не ддаваясь въ этнографическія объяспенія особен-
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ностей нын шнихъ обитателей острова Сахалина, я накожу одна-
кожъ уы стнымъ сд лать краткій обзоръ занятій и промысловъ. 
обезпечивающпхъ существованіе упомянутыхъ -више племенъ, a 
также п отношеній ихъ къ японцамъ и русскимъ. 

Лины. Эти туземцы, населяющіе южний Сахалинъ *) до 49° 
с. ш., изв стны также подъ названіемъ курильцевъ; происхожденія 
монгольскато. Число ихъ въ южномъ раіон простирается до 
2370 душъ обоего пола, распред ляясь по м стностямъ сл ду-
ющимъ образомъ: въ анивскомъ округ 1100-душъ, въ западномъ 
округ 750 душъ п въ восточномъ округ 520 душъ. 

При этомъ надо зам тить, что зпмпія жилища во вс хъ трехъ 
округахъ находятся чаще всего около японскихъ постовъ и 
поселепій, которыя, по счастлЕвому стеченію обстоятельствъ, рас-
полоікены на лучшихъ рыболовныхъ м стахъ. Аины — премущест-
венио однолгенцы, ведутъ жизнь ос длую и перекочсвываютъ только 
въ тсмъ случа , когда по какимъ либо цріічииамъ они испытнваютъ 
рядъ неудачъ въ отношеніи м стныхъ источниковъ сущсствованія 
Л тнее время тузеыцы проводятъ въ разныхъ м стностяхъ, гд 
періодически появляется рыба, устраивая для этого легкія пршма-
тическія юрты изъ жердей, покрытыхъ еловымъ или пнхтовымъ 
корьемъ. На ос длихъ же м стахъ аины ставятъ бол е тепдыя юрты 
съ двускатной крышей, обкладывая ихъ снаружи толстымъ слоемъ 
сухой травы, и оставляя надъ высокою крышею отверстіе для вы-
хода дыма; а иногда устрашшотъ и землянки, выбирая для этого 
бол е защищеиныя л снстыя м стности. 

Разм ры юрты —отъ 3 до 8 кв. саж., съ однимъ или двумя 
очагамн посредин , такъ что,, смотря яо величин юрты, аины по-
м щаются по одной или по дв семьи въ каждой. Въ числ 
промыеловъ первое м сто занимаетъ рыболовство. Развитіе этого 
промысла между японцами поставило аиновъ въ полную отъ нихъ 
зависимость, вотому что туземцы, будучи постояішо обременены ра-
ботамн въ подьзу японцевъ, лишены возможности заготовлять доста-
точные заиасы сельдей, кеты и горбушидля зимняго употребленія въ 
пищу какъ для нихъ самихъ, такъ и для собакъ. Правда, что при 
нын шнихъ условіяхъмежду аннамиуже невозмолшыслучаи голодной 
смерти, какъ это было прежде; японды всегда являіотся на иомощь 

*) Н коюрые писатели, осиовываясь па показаыілхъ тузекцевъ — анно, 
дали острову Сахалнну пазванія Таракай (в роятио Тарайка) п Чока (лдн 
скор е Чокай), а между т мъ пазваиія этп им ютъ лишь м стпое іпачспіе 
н пе распростраияются иа весь островъ; анны-жс иазываютъ его Трепуиъ. 
муссиръ или даже просто мусоирг ( і . е. островъ^. 
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вс мъ ііулідающтгася семьямъ, снабжая ихъ во иремя рисомъ и 
рыбою, которая была изготовлена трудомъ т хъ лсе голодающнхъ 
ашювъ. Понятно, что такая помоіць со стороны япоццевъ не де-
шево обходнтся апнамъ, которые всл дствіе этого обязываются 
выходпть по указанію старшішъ на л тнія и зимнія работы въ 
теченіи бол е плп мен е продолжительнаго времеіш, смотря по 
разм рамъ долговъ. Съ появленіеыъ японцевъ на островъ/потреб-
ности аиновъ въ отиоіяенш рпсу, саги и табаку сталп возра-
стать, между т мъ какъ средства для удовлетворенія ихъ оказыва-
лись недостаточнымп, потому что улозіянутые продукты, безъ ко-
торыхъ существованіе пхъ иочти ие мыслимо, прпвозилнсь т ми 
л;е яионцами, отъ которыхъ собственно п завис ло увеличить или 
умеиышіть нанихъ ц ны. Благодаря такой спстем , японцы поста-
впліі туземцевъ въ необходимость продать ішъ и свой трудъ и 
свое время. Япопцы шли еще дальше; они уже при рожденіи мальчика | 
д лали апнской семь подарііп, состоящіеизърису, табаку и труб- | 
ки; зат мъ въ теченіи 15 л тъ на долю мальчика въ разное время :: 
видавалпсь такіе же подаркп на сумму не бол е 6 бу (2 р. 40 к.). | 
Этотъ обычай соблюдался и въ отношеніи ребенка женскаго пола, 
тоже до 15 л тнлго возраста. Возрастъ, сь котораго мужчнна и 
женщина считаются лолиоспльннми рабочими для выцолненія у 
яионцевъ разнообразныхъ работъ, обыкновенно съ 15;—16 л тъ; 
стар е 60 л тъ, какъ мужчины такъ п женщины, освобождаются 
отъ работъ. Годовая плата взрослому работннку прелсде пропзво-
дилась ігаіурою на сумму 50 бу, по въ яосл дствіп онаувеличилась 
до 100 бу, н прн разсчет оказивается, что, не смотря на большую 
по видимому заработную илату, ту°емцн постояино остаются въ дол-
гу у японцевъ. Взрослому работнпку полагается за годовую ра-
боту: рису 3 пуда, саги 1 боченокъ, табаку 4 ф., халатъ шъ 
японскоп матеріи 1, платокъ 1, иатеріэй 1 кусокъ, деревяпная 
кадочка для рису 1, лпоискнхъ чаше.къ 2, и другія мелкія вещи: 
серьги, трубка п пр. 

Жешцинамъ полагается плата вх половину меныпе, ч мъ муж-
чннамъ. Малол тяіе аины до 15 л тняго іюзраста, по поступленін въ 
услуженіе къ яіюицамъ, получаютъ кром пищп предметы на сумму 
4 бу въ годъ, сверхъ подарковъ, идущнхъ въ пользу нхъ родителей. 
Только благодаря этоіі систем , японцы довелп число рабочихъ. 
рукъ изъ туземпыхъ обптателей до 800 душъ мужескаго н жен-; 
скаго половъ. Изъ этого числа есть рабочіе обоего лола, которые 
выходятъ на работу только въ весеияее п л тнее время, когда по-
является періодическая рыба—сельдь игорбуша; осеньюжево время 
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хода кеты требуется гораздо мепьше рабочпхъ, потому что этон рыбы; 
сравнптедьно съ другпми иородами меньше. Остальпне рабочіе 
кругдыіі годъ запяты работами, u самый тялгедші для нихъ трудъ 
считается заготовленіе дровъ въ зимнее время, особенио въ т хъ-
ы стахъ, гд д съ отстоптъ на 2—3 версты отъ морскаго берега. 
Свободные отъ работъ аішды н аишш зашшаіотся рыбодовствоыъ. 
прп всякомъ удобномъ случа н во всякое время года. Сельдей 
довятъ иомощію невода ц нер дко рыбу эту, виброшеинуЮ' 
прплпвомъ, собираютъ ддя сушкіі ея на заму; вирочемъ, аішцамъ 
не заирещается брать въ свою пользу сельдей на юкаду, дишь 
бы это д ладось не рабочими, ііодучающими отъ яионцевъ опре-
д ленную плату, а свободнымп муяічинамп н ліенщинамп, нотому 
что запятіе это СЛІІШКОМЪ ^лопотлпвое птребуетъ пе мало времени. 
Другія породи рыбъ аішы обыкновеино ішдлтъ острогаші различ-
ной величішы; острогп эти ничто иное, какъ віі.юобразныя же-
л зки съ зазубрениымп носками ц крючкп насажениые па дліш-
ныя рукояткп. Подобяыми орудіями довятъ рыбу даже зішою 
нодъ льдомъ, сд давъ для этого предварительно прорубп, надъ 
которыми рыболовы ложатся и набліодаютъ за ходомъ рыбы, дерлса 
на готов погружеыную въ воду острогу; способъ этотъ значитедьио 
осв лсаетъ зпыніе заиасы туземцевъ, доставляя пмъ въ изобилш кам-
бадъ, бычковт., вахии, надимовъ и линышвъ. Для усп ишаго лова 
кеты и горбушц въ р кахъ, аішы загораживаютъ часть пхъ иочтн. 
до иодовпнн плетнемъ; такой за здокъ значнтедьно облегчаетъ 
кодку рыбы толсе острогами. Около врнбрелгья въ л тнее время 
аиіщы съ большимъ усп хоыъ пролзводятъ ловъ рыбы, цренму-
щественно горбуши, въ ночпое время цріі ііоиощи тоіі лсе остроги; 
при этомъ въ додк на иередк поддерживается иламя, осв щаю-
щее широкую полосу воды, —способъ этотъ общеизв стенъ лодъ 
назвапіемъ лученія рыбы. 

Довольно распространенныіі сиособъ ловли рыбы заключается 
въ установк около устьевъ р къ одпост нныхъ с тей, вригото-
вляемыхъ апнцами изъ нитей крапивнаго волоіша; ставушки для 
зимняго дова подъ льдомъ тоже въ употреблеыіц. 

Рыбу на зиму обыкновенно вялятъ сначала на солнц , а по-
томъ въ юртахъ надъ очагомъ, икра тоже сушіітся отд льно, до-
ставляя дакомую ныщу для д тей. Кожн рыбъ, въ особенности 
чевицы, идутъ на обувь, а иногда и на женскую непромокаемую 
одежду. 

Какъ на западномъ, такъ и на восточномъ берегахъ острова 
выьЗе 490 с. ш. диіш совершенно независимы отъ «понцевъ и влія-
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uie иосл днихъ на нравы туземцевъ, на которыхъ безъ сомн нія 
сл дуетъ смотр ть какъ на выходцевъ, переселившпхся съ южной 
части Сахалина, почти вовсе не зам тно. Самое богатое селепіе, 
обитаеыое аинцами, лежитъ на берегу восточнаго рукава р ки 
Ильш, впадающаго въ заливъ Терп нія чрезъ обширное оз. Та-
райку; селеніе это, называемое Тарайка-Котанъ, находится между 
озеромъ и заливомъ. 

На время полвленія періодическоп рыбы, тарайкинскіе анны 
въ числ около 20 семеп перекочевываютъ въ л тнія юрты, рас-
положенныя на л вомъ берегу р. Плыи, въ двухъ глаппыхъ пунк-
тахъ—ЧуубайиУркачи,—отстоящихъ отъ устья верстъ на 30. Такъ 
какъ зимиій путь пролегаетъ черезъ Тарайку, то становптся по-
нятною залшточность этихъ аиновъ, уы ющихъ пользоваться выгод-
ЕЫМЪ іюложеніемъ своего м ста. 

На западномъ берегу, уже н сколько выше Уссуро, около Эс-> 

тури аины тоже независпыы отъ японцевъ, ио въ домашнемъ' 
быту и иъ отношеніи одезкды зам тпо поддались вліяпію гнля-/ 
ковъ; есть п которые анны, посящіе зд сь ДЛННЕШЯ КОСЫ на лодобіе 
шлящшхъ,—^что считается валшымъ отступленіемъ отъ національ-
наго обычая ихъ южныхъ собратовъ. Выше Эстури это вліяніе ещ 
зам тн е, потому что апны лсивутъ даже вм ст съ гиляками, 
имепно: въ Наяси, Сяхкотан и Пнля-во (Поро-Котапъ); с верн е-ліе 
этихъ нунктовъ аини не заходятъ, Орудія п снаряды для рыболов-
наго п зв ринаго промысловъ у независимыхъ апповъ, число кото-
рыхъ пе превышаетъ 150 душъ, т же что и у другпхъ туземцевъ. 

Зв роловство для туземцевъ составляетъ предметъ второсте-
пенной важности. особенно со времени усплеиныхъ на здонъ 
японцевъ на островъ. При всемъ томъ, н которые зв рп, достав-
ляющіе имъ продукты, какъ напр. медв дь, лисица и нерпа, даясе 
и прн нын шнихъ условіяхъ, пресл дуюгся имп при всякомъ удоб-
помъ случа . 

Медв дей по обычаю воспптываютъ съ малол тства въ особыхъ 
срубахъ, а зат мъ ихъ убпваютъ стр лами; впрочемъ иногдаудач-
но настраиваютъ самостр лы противъ л сныхъ медв дей, въ пзо-
биліи блуждающпхъ около жплпщъ дикарей. 

Лисій м хъ въ сред аинскаго населенія одішъ изъ самыхъ 
ц нныхъ хотя и обыкновенныхъ,̂ —точно также какъ и м хъ со-
бакъ. Шкуры медв дей псреходятъ къ японцамъ; мясо пхъ счи-
тается самымъ вкуснымъ, и потому его охотн е уиотребляютъ въ 
лищу, ч мъ мясо лисицъ, соболей, домашнихъ собакъ п др. 
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Соболей ловятъ посредствомъ ловушекъ-силковъ, устроенныхъ 
изъ конскаго волоса. Бол е употебителышй сиособъ ловли собо-
лей заключается въ устройств для пихъ ловушекъ при р чкахъ 
надъ Бонеречнымс бревнамп. Ловушка состоптъ пзъ волосяиой петли, 
устаповленной подъ дугообразной иалочкой, концы которой при-
кр плены къ бокамъ бревна и такъ какъ соболь по выііаденіи 
сп га пм етъ прнвычку переходить р чкп черезъ перекладини^ 
то при встр ч съ дугою онъ, не подозр вая засады, какъ разъ 
попадаетъ въ нетлю, которая быстро затягпвается всл дствіе 
того, что петля собщается съ палочкой, отъ которой въ свою оче-
редь проведена нитка къ воткнутой на берегу упругой палк ; по-
сл дняя туго натянута отъ верхняго конца нпткой къ стороже-
вой палочк съ летлеи; мал йшіё толчекъ достаточенъ для затя-
гиванія петли, которая иосл этого вм ст съ добычей св шп-
вается надъ поверхностію воды, оставаясъ до т хъ поръ, пока не 
явится хозяішъ довушкп. Снявъ, разум ется, нелсиваго соболя, аи. 
нецъ снова устапавливаетъ петлю,—что повторяетъ тоже самое, 
спустя н сколько временп, опред леннаго имъ для обхода вс хъ 
его ловушекъ. Почтп вс шкуры этого зв ря скупаются япон-
цаміі въ счетъ долговъ, пли же якутами—зв ропрогшшденшіками 
и солдатами но ц наыъ отъ 3 до 5 рублей за шкурку, уплача-
вая нер дко вм сто денегъ табакомъ, простнмъ сукномъ u боль-
шими серебреными серьгамн. 

Нерпъ нли тюленей убиваютъ помощію остропі, пасааген-
ной на тонкую рукоятку длиною 8 п бол е сажеиъ. Тюленей 
начинаютъ ловить рапо весною и лродолжаютъ до позднеп 
осени; въ глазахъ туземцевъ онн им ютъ важное значепіе. Изъ 
нихъ вывариваютъ жиръ столь ими любпмый и въ то же время 
иолучаютъ шкуры, идущія не только на обувь, но и на одежду 
женщинаыъ п д тямъ. Самый удачный ловъ бываетъ весною, 
когда перпа выходптъ въ солнечный день илп на берегъ или на 
ледъ; тогда аинцы съ осторожностію вробпраются къ пей и лов-
кимъ ударомъ всаживаютъ въ нее острогу, на длинной рукоятк . 
Въ бухтахъ аипецъ подстерегаетъ тюлеия на лодк , когда по-
сл дній выпнрнетъ изъ воды держа, при этомъ на готов 
длиниую свою острогу надъ іюверхностію воды по тому на-
правленію, по которому можно ожидать выхода тюлепя; и надо 
зам тпть, что рукоятка на протпвоположномъ конц им етъ видъ 
совка, отчего острога u держится надъ водою. Острога снаб-
жена шнуркомъ и посл удара рукоятка выдергпвается вм ст 
съ одшшъ коицомъ шнурка, а острога съ другимъ концомъ ос-
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тается въ т д лшвотнаго, за которымъ яинецъ u сл дуетъ въ лодк , 
держась за шнурокъ, пока оно не обезсилптъ на столысо, чтобы его 
можно было вытащить на берегъ; безъ такого прпспособленія убп-
тый тюлень обыкновенно тонетъ, а рапеный—уходитъ. Тюлень, 
будучи застр ленъ ружейною пулею, какъ это случается иногда 
около русскихъ постовъ, проладаетъ безъ ііользы для охотника. 

Кабаргу ловятъ силками или же убпваютъ стр ламн; мясо и\ 
шкура этого жпвотнаго вносятъ въ бытъ аиновъ н которое разно-
образіе, т мъ бол е что на юг кабарга не очень часто поііадается 
въ разставленныя для нея с ти. 

Сивучъ, не смотря на очевидную пользу отъ него, не пресл -
дуется туземцами, которые сознаютъ предъ нішъ все свое безси-
ліе и не отваживаются ндти на него съ свопми ничтожиыми 
орудіямп. Аппы выжидаютъ, когда выброснтъ волною трупъ 
сивуча, что случается чаще всего осеныо. Изъ трупа аины внр -
зываютъ мясо для себя и для собакъ; кожа сувуча достав-
ляетъ иревосходиые ремнн. 

Китъ ішброшепний, длпною около 7 сааі , считается событіемъ 
между апнскішъ населеніемъ, п по прпиятому зд сі- обычаю Бредііари-
тельно даютъ объ этомъ зпать блшкайшему японскому началышку, 
которші сЕаряікаетъ отъ себякъм сту нахожденія труча китадов -
ренпыхъ японцевъ; посл дніе берутъ мягкій лсиръ, поступаюіцій въ 
солку, а твердыя хрящевыя части съ хвоста и перьевъ р жутъ на 
куски н сушатъ. Остальиыя частіі предоставляются аинамъ сос дипхъ 
деревсиь; аішы вытаплпваютъ шъ нихъ жиръ для зизш, наиолняя 
имъ спвучій пузырь. Ииогда у аинцевъ покуиаютъ китовый жиръ 
для осв щенія казармъ въ русскпхъ цостахъ. К,птовыя ребра слу-, 
жатъ для наружіюп иаиивкп полозьевъ нарты (санп). 

Степень развнтія зв роловства въ теченш года между аинами 
во всей юаіной части Сахалина можетъ быть приблизіітельно вы-
раліена сл дующими цифрамп: медв дей 25, лисицъ 600, соболей 
850, тюленеіі 600, сивучей (выброшенныхъ) 20 п іштовъ (трж 
выброшенныхъ) 10. 

Кром этпхъ зв рей, туземцы употребляютъ въ пнщу разпыхъ 
низшихъ животпыхъ, водящпхся окодо прпбрежій моря, п ыиого-
численныя растенія, заготовляя ихъ плоды, листья п корпп, о 
чемъ уже быдо уііомянуто прн изложеніи флоры ц фауны на о. 
Сахаліш . 

Изъ рукод дій туземцевъ - айио особенное вшшапіе заслулш-
ваетъ холстъ, іізготовляемый аішскіши жепщпнамц па ручныхъ 
ткацкпхъ верстакахъ. Верстакъ составляютъ: собствецно станокъ, 
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ролпкъ зам пягощій колоду, бердо, челпокъ, прпійііпо съ основото аШ 
м стпаго прядюіьнаго растенія—краііиііы (UrticaCannabina). Для 
этой ц ли, отд ляютъ руками лубяное волокно отъ дрепесшшаго. 
вымачниаютъ дея 2 въ вод п зат мъ волокно виставляютъ д й-
ствію мороза; потомъснова опускаютъ волокиовъ воду истюиа р.ми -
шнпаютъ его на холодъ, повторяя тоже самое Н СКОЛЬІСО разъ. 
пока оио не пріобр тетъ требуемьгя мягкость п б лпзпу. 

Почтп такимъ же образомъ прііготовляютъ онп п лубъ гориа-
го вяза (Ulmus montana); изъ него также ткутъ холггь п.іи u'j, 
чіістомъ внд плп 'ігоішламъ съ крапиіінымъ вйдокноііі. Хотя яиои-
цы н сиабжаютъ аипцевъ своего одеждою, но туземки иродолжа-
ютъ по пре;кііему ткать холстъ, изъ котораго приготоішпотъ для 
свопхъ семей халатц по образцу японскому. 

Аппы приготовляютъ нанитокъ earn изъ рпсу сл дуюіщпи. 
образомъ: свареннып рпсъ кладутъ і>ъ неболыную каді;у (вёдері 
10), до иоловпнн наполненную водою п, пргібаппвъ не.чііого соло-
ду (для этого зерпа рпсу предііарптельно смачипаютъ и зат мъ 
перепосятъ въ теплое м сто, гд опи скоро nj'CKaiOT'b ростки), 
остаи.тяіотъ въ ітоко около очага на 7—10 днеп; втттечеіііп это-
го временп совершается броженіе; посл чего папптокъ д лается 
хм льнимъ и для употреблепія его сцелиіиаютъ въ сосудъ, a ос-
татки рису идутъ іъ immy. По кр пости этотъ наіштоісь копечпо 
уступаетъ рисовоіі бодк , въ изобиліи привозпмой на островъ пзъ 
Япоиіп u усердцо покупаемоіі не только тузеицаміг, но и русскИіш 
солдатами u крестьянамп. 

Въ заключспіе зам чу, что если япоицы тфедстаішпотъ пс 
задатіпі для того. чтобы сохранять добрыя отпопгепія съ рушш-
ыи, то т мъ бол е этосл дуетъ сказать объ аинахъ; но, къ сожа-
л пію, подобиыя отношенія, по неосторошиостн м стпой власти, пе-
р дко ііаі)уіііаіотся, вызывая этпмъ недов ріе пхъ къ руссйнмъ. 

Ороч^ніл. Это нлемя^ пзв стпое такжс подъ пазііаііісмъ орохко. 
орокёсъ, олі.ча, монгольскаго вроисхождепія, ол дуетъ шамаистиу. 
держится одиоженстиа, знакомо съ ошестр лііішмъ оружіемъ п 
по своей отиажпости превосходптъ апновъ. Орочопы обптаготъ въ 
Плыискпй ипзменпостн въ сл дующпхъ м стпостяхъ: Спска, ІІЯх-
та, Утасп, Дуку, Чуубай, Уркачп, Хоие, Мыкъ. Хельду, Валепца, 
МуГігда и др,; ііосл дпія трп деревші расположены no р чкамъ, 
впадаюпщмъ въ оз. Тараііку. Орочоны вообіце ведутъ ос длую 
жпзпь, тіерекочевілпая только во время лова рт.ібі.г, зкивутъ въ 
коіпіческпхъ юртахъ пз7> коры березы п ели; тіо кзыку опи 
прсдставляютъ сходство съ амурскпіпі гнляками, которыё, при 
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цос щеиіи острова, іістр чаютъ у нихъ радушпый пріемъ; мер-
твецовъ хоронятъ не въ ямахъ, а па деревыіхъ ййй столбахъ,—за-
вернувъ вредварнтельио трупъ въ лучшія одежды и уложинъ, въ 
.ящик вм ст съ топоромъ, закрываютъ его сверху рибьей кожей. 

Между орочонами, сравнптельно съ другимн обитателями Са-
халина, сіідьн е развита страсть къ спиртнымъ наппткам и п япон-
цы Сисковскіе шщ какъ русскіе называютъ, шншковскіе, иоль-
зуются этою сдабостію съ большою выгодою для себя, доводя 
многпхъ орочонъ до совершешіаго раззоренія, потому что посл д-
ыіе нер дко продаютъ имъ всю свою рыбу св жаго улова, полу-
чая въ зам нъ ея рпсовую водку; посл чего онп проводятъ въ пвян-
ств болыпую часть времени н вм сто того, чтобы д лать запаси 
для зішняго пользованія, входятъ въ долги, за которые обязываются 
доставлять япопцамъ опред ленное колнчество рыбы, оставаясі. 
сами на зиму безъ рыбы. Это особенно сіучается съ орочонамп 
жнвущими ближе къ явонсішмъ рыбалкамъ. Н которые орочоны 
держатъ олеией, съ которымп отправляются въ горные хребтн 
для охоты иа оленен же, а въ случа неудачи убиваютъ п свонхъ 
домашнихъ олепей. Охота иа зв реп значіітельно поддерживаетъ 
орочонъ. Напбол е зажиточное селеніе это — Хоііе, на правомъ 
берегу р. Плыи,—что объясняется весьма выгоднымъ его положе-
аіеыъ на саыомъ оживленпомъ путіг ири зішлнхъ пере здахъ съ 
с вера на югъ. Численкость сахалппскпхъ орочоиъ иростпрается 
до 200 душъ. 

Гилнки. Изъ вс хъ туземцевъ, обптающихъ на этомъ остров , 
самые зак чателышс по своей отват — іилякн, иринадлежащіе 
также къ монгольскому племепи. Сахалпискіе гнлякн, не смотря на 
видимое сходство съ амурскими гплякамп, отличаются однакожъ 
отъ посл днихъ своимъ языкомъ, хотя іі они подобпо пмъ бого-'; 
творятъ медв дей. Гилякн обнтаютъ ирепмущественцо ио долнн і 
р. Тыми, гд насчитываютъ даіа-деревень^ въ которыхъ онп про-; 
водятъ п зиму; на л то онл верекочесываіотъ въ м стностп, гд '[ 
удачн е ндетъ ловъ рыбъ; многіе изъ нихъ переходятъ черезъ не-
большой водоразд лъ въ Плыискую иіізмаиііость, около устья р ки 
Валача, ІІиля-Лонгри и Маска-Лоигрп; зд сь живописно располо-
лсены ихъ многочислениыя рыбацкія юрты, в которыхъ онн про-
лпіваютъ до копца августа для прокорма себя ц своихъ собакъ св -
жей рыбой, не д лая одпаксжъ иа зцму запасовъ. Ко.іь сісоро да-
дутъ имъ знать о ход періодической рыбы въ p. Tr.nrii, гилякіг съ 
своиіш семьякці u многочііслеипыми собаказіи, составляюіцими пхъ 
едішствеыііыя животныя ддя зды н охоты, иереходятъ улсе въ 
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зимнія жилища манджурскоп построики; зат мъ, начинаютсл д я-
тельныя работы no заготовлевію возможно большихъ заиассшърибы 

въ сушеномъ впд , слывущей подъ общтіъ названіемъ юкады, не 
обращал вннманіе на породы. Для этого отд дяютъ мякоть отъ 
средней кости; лучшія части употребляютъ для себя, а остальныя 
для собакъ. 

Рыба поздняго осенняго улова прссто заморажіівается въ сн 
гу и сохраняютъ ее ц льною для зсмняго пользованія; она пдетъ 
въ ппщу въ вид строганины. 

Многіе гнлякн спускаются вннзъ по р. Тыии, идя на встр чу 
рыб до самого устья для прокорма собакъ, а затЬмъ, по м р 
ухода рыбы въ верхъ, и они возвращаются въ свои деревнп, гд 
занимаются уже заготовкою на зпму юкалы. Р ка Тымь слулштъ' 
прпманкою u ддя другихъ гпляковъ, лшвущпхъ по западпоііу п 
восточному берегамъ острова Сахалнна; временное передвпжеціе 
объясняется какъ ыедостаткомъ запаснаго ісорма, такъ п неодно-
временнымъ ііоявленіеиъ рыбы въ близьлежащііхъ къ нимъ р кахъ 
сравнительно съ р. Тизш. Иногда вирочезгь гпдяки съ западнаго 
берега, особенио изъ Аркайво, Танги, Тыкаи др., приходятъ даже 
и къ верховышъ р. Плыи, Хеонгаю, Маска-Лонгри и къ Валачу, 
гд остаются на все віемя хода рыбы, перекочевивая потомъ на 
Тыыь. Сд лавъ зд сь запасы, они возвращаются зимою уже до-
мой на нартахъ, нагруженныхъ юкалой. Зам чено, что ч мъ 
болыяе сд лано запасовъ юкалы, т зіъ усп шн е идетъ зв рин-
ный промыселъ, такъ какъ при такпхъ условіяхъ иредпріішчивый 
гилякъ им етъ полную возыожность отправляться въ л систые 
хребты для охоты на зв реи ы вообще отлучаться изъ дому на 
боі е продолжителыше время для своихъ проыытлениыхъ ц лей. 
ГПЛЯІІИ, подобно другпмъ тузеіщазіъ, не занимаются вовсе разве-
деніемъ какихъ-либо хозяйственныхъ растепій u съ ц лію разио-
образить свон вкусъ онп употребляютъ въ пшцу л сныя п болот-
ныя ягоды, а также сарану, черемшу и др. 

Для нзготовленія неводовъ гилякп употребляютъ волокио кра-
пивы, во ыножеств растущей на черноземныхъ м стахъ, особепио 
подл ихъ жилпщъ. Болокно, освобожденное отъ кострикп пры 
шшощи рукъ, вовсе не подвергается вшіачпванію въ вод , а не-
посредственно идетъ па сученіе нитеп, отлпчаіощііхся пеобыкно-
вснною кр иостыо.Ткачество ни гплякамъ,ицорочоназіъ не изв стпо, 
и необходпмую для пхъ одежды матерію туземцы пріобр таютъ 
у русскпхъ. Чпсло вс хъ гпляковъ на остров Сахалпн можно 
припять до 1500 душъ. 
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Цришелъиы. Къ категоріи пришедьцевъ должны быть отнесены 
вс инородцы, временно перекочевавшіе изъ восточной Сибирн 
на островъ Сахалинъ съ промышленной ц лью, въ колнчеств 
лсего около 100 челов къ; многіе изъ нпхъ окрещены русскими 
мнссіонерами. Первое м сто между нимн занимаютъ амурскіе гн-
дяки, которые, хотя п занимаются главнымъ образомъ рыболов-
ствомъ, но, всл дствіе постоянныхъ сношеній съ манджурами и 
русскнми, выработалп въ себ зам чательную склонность къ тор-
гоил , усіюпвъ вс особенности уиорнаго кугца-кулака. 

Зат ліъ сл дуютъ тунгусы,—по ирепмуществу зв роловы,—въ 
чисд которыхъ встр чаются гольды, мангунн, манегры, оленные 
орочоны и др. Вс этн пнородцы появляются неболыішмп пар-
тіямп подъ предводптельствомъ пли амурскихъ гиляковъ, илп яку-
товъ, тоже чрезвычайно ловкихъ торговцевъ, ум ющихъ лревос-
ходно эксплуатнропать дов рчивыхъ гіромышленнпковъ, пользуясь 
при этомъ зианіемъ русской р чи и свопмн отношеніямп къ рус-
•скпмъ, урокп которыхъ конечно обошлпсь 'имъ недешево. Вс 
эти прпшельцы, которыхъ по справедливости можно назвать д с-
ны.ііи цыганашт восточной Спбири, направляются въ бол е насе-
лениые ііункты острова, преішущественно въ южную его часть, 
гд представллются бол е благопріятныя условія для м иовой тор-
говли, и гдавннмъ предметомъ для этого служитъ мапджурскій та-
бакъ, иа который выгодн е псего можио иріобр тать шкурн 
соболёй п лпспцъ. 

Кстатп зам чу, что на юг Сахаліша около Муравьевскаго по-
ста въ іюл 1869 г. были поселены алеуты, въ чпсл 20 душъ 
обоего пола, доставденные петроиавловскимъ купцемъ Лпмашев-
скшіъ съ острова Кадьяка, для зв рпнной ловли; но прозшсломъ 
этішъ, всл дствіе слабаго надзора за нпмп прпкащика Нольд-
стрема, продолжавшаго одиакожъ по необходпмостн отпускать пмъ 
въ долгъ провпзію, они почтп пе занпмадпсь, а потому въ іюл 
сл дуюіцаго года алеуты бнлп увезены съ острова Сахалпна т мъ 
же Лпмашсвскимъ на островъ Урупъ для ловли будто-бы бобровъ, 
которые вирочемъ сталп тамъ уже р дкостію. 

Нельзя не упомяпуть также о попытк поселпть на Сахалин 
дпухъ мапдзъ китайцевъ—политическихъ изгнаипиковъ—Супыти-
пыхъ, какъ людеи хороию звакоыыхъ съ нріезіамп хозяйства. 
Для этого бывшій гсперадъ-губрриаторъ восточной Сіібиріг еще въ 
атір д 1870 г. сд лалъ распоряжеыіе снабдить каждаго изъ Супы-
тішыхъ 6 быкамп, 1 лошадыо и 1 коровою, а также двухгодичнымъ про-
довольствіемъ, иос впымп с менами и прочпзш предметамп наравн 
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съ другшш переселенцами. Но упомянутые мандзы и по настоя-
щее вреыя не получплп назначенныхъ нмъ цредметовъ, DO неим -
нію для этого свободныхъ запасовъ; они проживаютъ въ 
Карсаковскомъ пост , продолжая пользоваться казеннымъ иаіікомъ 
впредь до особаго распоряженія о доставк пхъ на материкъ. 



Ч А С Т Ь III. 

Заключеніе. 

Въ первой частп настоящаго очерка прпведены данныя отно-
сптелыго топографнчсскихъ условій южнаго района острова Саха-
лппа, строепія почвы, набдюденій надъ климатомъ и богатства 
флоры н фауны, а во второй части нзложены фактическія св -
д нія, выражающія собою результаты попытокъ русскаго, япон-
скаго, аинскаго, орочонскаго и гпляцкаго населеній воспользоваться 
естественными богатствамц острова Сахалина. 

Бычоды. Совокуішость вс хъ этихъ данныхъ приводптъ къ сл -
дующпмъ полоагеніямъ: 

1) Тсшографцческія условія осмотр нныхъ м стностей позволяютъ 
разсчитывать на возможность заселенія южной частн Сахадпна въ 
широкнхъ разм рахъ. Общее количёство земель, которое можетъ 
быть ирпведено въ культурное состояніе путемъ прпнудптельнаго 
труда ссыльныхъ престуішпковъ въ южномъ п среднемъ раіонахъ, 
простнрается приблпзптельно до 420 т. десятинъ, и такъ какъ 
внутренность острова прц нын шнпхъ средствахъ еще мало до-
стуина для пзсл дованія, то пространство это въ д йствптельностн 
должно быть болыяе, а потому въ отношеніи земель, для водво-
ренія зііачительнаго числа населенііг, недостатка въ шхъ не встр -
тптся. 

2) Кіиматъ южпаго п средняго Сахалпна хотя и прпморскій, но 
отдичается холодными континентальпыми зимами п не очень жар-
кимъ л томъ; западныіі берегъ вообще тепл е восточнаго: сред-
няя годовая темиература отъ 1,29 до 3,22° Р. тепла, средияя 

10* 
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же теыпература л та около 12°, а зимы почти—7° Р. *). Сюь-
ные морозы начинаются въ позднюю осень уже посд выпаденія сн -
говъ, такъ что озимые хл ба, защшценные сн жнымъ покровомъ, 
переносятъ хоюдъ безъ вреда, всд дствіе чего является возмоік-
ность возд лывать не только яровые, но и озимые хл ба. При томъ-
же, по отзыву члена экспедиціи доктора д йств. ст. сов. Августи-
новича, наблюдавшаго атмосферическія явленія на остров Саха-
лин въ гигіеничеекомъ отношеніи, климатъ этого острова ока-
зывается вообще здоровымъ. 

3) Почвы во многихъ м стностяхъ черноземныя, но въ большей 
части осмотр нныхъ м стъ южнаго и средняго Сахалина сугли-

\ нистыя наноснаго образованія; м стности эти—хотя и не легко— 
могутъ быть приведены въ кулътурное состояніе, предварптельно 
разкорчевавъ или осушивъ гарые участки п очистпвъ ихъ отъ травы 
и кустарниковъ; подобные участки, предостявленные будущимъ по-
селенцамъ, способны вознаградить ихъ труды, особенно въ связп 
съ развитіемъ скотоводства, которое, въ случа нстощенія земель. 
доставитъ для этого удобрительныя вещества, не гоиоря уже о 
рыбныхъ остаткахъ, также могущихъ поддерліать ихъ плодородіе. 

4) Флора отличается разнообразіемъ формъ и роскопшымъ 
ростомъ; изобиліе древесной и луговой растительиости вполп обез-
печиваетъ будущихъ поселенцевъ въ отношеніи строеваго и дро-
вянаго л са и луговыхъ пространствъ. 

5) Фауна также очень разнообразна, въ особенностп морская; 
посл дняя является пепсчерпаемымъ источнпкомъ въ отношенін 
различныхъ породъ рыбъ, такъ что если зв рипый промыселъ, 
всл дствіе постепеннаго истребленія л совъ, значителъно умень-
шится, то этого нельзя сказать относительно рыбодовства, которое 
всегда останется однимъ изъ надежн йшихъ промысловъ. 

6) Обширнне луга съ роскошною растительностію даютъ воз-
можпость развить скотоводство въ широкихъ разм рахъ, сд дова-
тедьно источникъ этотъ обезпечпваетъ будущихъ іюселенцевъ мя-
сомъ и шолочными нродуктами, которые ІІЪ случа ихъ изобилія 

*) Для сравненія привожу среднія темяературн зпмы, л та п года въ 
сл дующихі пунктахъ: 

Карса- Никола- Охотскх. Ус- Якуіскъ. Hep- Up- Mo- Петер-
ковсъ. евскъ. сури чинскъ. кутскті. сква. бургъ 

Зимы—6,6 —14,9 —17,9 —13,2 -31,0 —21,6 —14,8 -7,7 - 6 , 1 
Д та 12,3 12,6 9,5 15,0 11,5 13,0 13,0 14,6 12,7 
Года 3,2 - 2,0 - 4,0 2,0 - 9,0 - 3,0 - 0,4 3,4 3,0 
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найдутъ себ всегда сбытъ какъ на самомъ остров , такъ и въ Ни-
колаевск , Владивосток , на приходящихъ судахъ и даже за гра-
ницей, гд эти продукты стоятъ въ ц н *). 

7) Усп хи огородничества не поддежатъ ни ма.і йшему со-
мн нію н иотому поселенцы могутъ всегда им ть разнообразные 
овощи, значеніе которыхъ въ гигіеническомъ отношеніи далеко не-
маловажно; продукты эти им ютъ большой спросъ на морскія суда, 
а лри частыхъ сношеніяхъ съ материкомъ ихъ съ выгодоюможно 
сбывать и въ наши порта. **) 

8) Зерновые хл ба, какъ яровые такъ и озимые, .судя по 
существующимъ опнтамъ, вызр ваютъ, а потому землед ліе въ связи 
съ разведеніемъ скота, рыбнымъ иромысломъ н охотою на зв -
рей и птицъ представляетъ благоиріятное сочетаніе, при кото-
ромъ совершенно обезпечивается существованіе будущаго населенія. 

.9) Водьореніе ыа остров Сахалин ссыльно-поселенцевъ не 
дало т хъ результатовъ, которыхъ можно быдо-бы ожидать при 
м стныхъ условіяхъ; но, дрпнявъ въ соображеніе встр чающіяся 
прн заселенін новыхъ ы стъ затрудненія, безъ хозяйственной об-
становкн, никакіе усп хы ц не мыслішы, а потому существующій 
цорядокъ по устройству быта ссыльно-цоселенцевъ, въ виду проек-
тируемой организаціи сельскохозяйствешшхъ и каменноугодьныхъ 
работъ, требуетъ коренныхъ цзм неній. 

10) Богатыя залежи каменнаго угля даютъ возможность занять 
работаіш по добыванію этого мпнерала н сколько сотъ ссыльныхъ 
ирестуинпковъ. Прн этомъ желательно органпзовать каменноуголь1-
ное д ло такимъ образомъ, чтобы преступншш, сыотря по поведе 
нію, только первую иоловпиу ьли треть срока осужденія ра-
ботали въ каменноугоіышхъ копяхъ, а на остальное время были 
нріурочены къ сельскохозяйственнымъ занятіямъ іга фермахъ. 

') Ц иы для сравпепія; въ Шапха (Кптай): 1 цудъ іовядипы 4—5 р , 
баранипы 4—4 р. 50 к., коровьяго масла 10—15 руб., 1 6ЫБ.Ъ 30—36 p., 
овца 5 p., сотия куртіиыхті яицъ 1 p.; ъъ Юкогаи (Япіаіія): і пудъ говя-
дплы 12-15 p., бараипны 17-20 p.; коровьяго масла 30—36 p., 1 быкъ 
45—70 p., овца15—18р., сотпя кур.яидт. 1—2 p.; въ Николаевск : 1 пудъ 
говядины 10—20 p., бараншш тожс 10—20 p., солопипы 5 — 6 p., коровьяго 
масла 20—8'"> p., сотпя куріш. аицъ 5—10 p.. 1 пудъ рлапой муки 2—2р. 
50 к., ншеничпой муки изъ Кадифорпіл 4 р. 50 к., крушітчатой лукптоже 
изъ Калдфорціи 7—11 p., рису 9—12 р. простой солиЭІ к., стодовой солн 
3 р. 60 к. 

-*) Ъъ ІІиколаевск ц ны на 'вощи: пуді> картофеля 1 р. 50 в.—2 p., сотня 
кочпей св жей кацусты 25 p., пудъ кислой капустн 2 — 3 руб.. а въ Влади-
восток ц ны еще выше. 
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11) Устройство землед льческпхъ фермъ съ необходимызш прп 
нихъ разнообразныыи ремеслами, при сод ііствіи прпнудительнаго 
труда ссыльныхъ преступниковъ, представляется не только воз-
можнымъ, но п выгоднымъ въ экономнческомъ отношеніи, такъ 
какъ работы по этимъ отраслямъ сельской промііШіленности дадутъ 
имъ въ теченіп кругдаго года пропзводитедьное занятіе, которое 
въ состояніи обезпечить важн йшимн продуктами, — хл бомъ н 
нясомъ,—не только ихъ самихъ и ссыльныхъ женщинъ, но и сду-
жащихъ при мужскои и женской тюрьыахъ и фермахъ. 

12) Учрежденіе при женокоп тюрьм обшпрнаго огорода, пря-
дильни, ткацкой п рукод льни, дастъ занятіе ссылышмъ женщи-
намъ во вс времена года и ближайшимъ сл дствіемъ такого 
прим ненія женскаго труда явптся обезпеченіе овощами и необхо-
димымъ для одежды холстоыъ, не только ихъ самихъ, но и ссыль-
ныхъ мужчинъ; браки этпхъ женщинъ съ ссыльно-поседенцамп, по 
окончаніп иыи сроьовъ наказанія, должны быть особепно пооідряемы. 

13) Землед льческія ферыы,съ ирим неніеыъ припудительнаго 
труда ссыльныхъ мужчинъ и женщинъ, представляютъ одно изъ 
д йствительныхъ средствъ, могущихъ въ значительноіі степеші 
облегчить колонизацію о. Сахалина ссыдьно-поселенцами; при 
осуществленіи же проектируемыхъ фермъ п постановк столь серь-
езнаго д ла иа твердую почву, со стороны будущііхъ д ятелей, 
потребуются не тодько энергія и трудъ, но и обстоятельныя зна-
нія по сельскому хозяйству, иначе самыя благія пре гаачертанія 
правительства, даже при лучшихъ условіях;ъ, не прпнесутъ жела-
емой пользы. 

14) Доставка на о. Сахалинъ какъ сампхъ престуішиковъ, такъ 
и необходимыхъ для первоначадьнаго обзаведенія фермъ иредме-
товъ, морскимъ путемъ чрезъ Суэцъ. представляетъ, по многимъ 
причина^ъ, несомн нныя преииущества предъ доставкою Сибир-
скимъ трактомзь. 

Организація хозяйства фермъ. 

На основаніи изложенныхъ внводовъ я полагаю не лишнимъ 
привести зд сь н которыя блвжайшія соображенія относительно. 
т хъ отраслей хозяйства, которыя должны бнть включены въ со-
ставъ .хозяйства—однои землед льческоп фермы для 600 ссыльныхъ 
преступниковъ н одноп огородноп фермы для 400 ссылышхъ л ен-
щинъ. 

Землед ліе. Мужская ферма, проектируемая на 600 челов иъ, 



— 141 — 

должна удовлетворять хл бомъ по разсчету не только указанное 
число ссыльныхъ преступнпковъ, но и 400 ссыльныхь женщинъ, a 
также 200 разныхъ лпцъ, служащпхъ прп этпхъ двухъ фермахъ. Сл -
довательно, разм ры хл бопашества на землед льческой ферм 
должны соотв тствовать количеству хл ба, потребному на 1200 
душъ обоего пола. 

Сооб^азно этому экономпческіп учетъ представляется въ сл -
дугощемъ вид : 

На удовлетвореніе ржанымъ печенымъ хл бомъ 1200 челов къ, 
полагая по 2 — 3 фунта въ день на каждаго, потребуется 
въ годъ около 31 т. пудовъ *). Для подученія этого количества, 
при разведеніп одной только озпмой ржи, принявъ средній уроліай 
ке бол е самъ 6 и считая припеку ЗОо/о, необходимо отвести про-
странство около 500 десятинъ. Между т мъ какъ при пос в одной 
только яровои ржн для полученія такого же кодіічества фунтовъ 
печенаго хл ба, при среднемъ уролса самъ 6, принявъ припбкъ 
лишь въ 250/о, иространство это, вонечно, должно быть значи-
тельно больше. Хотя м стныя условія и позволяютъ разсчити-
вать па згсп шпуіо культуру какъ яровой, такъ н озимой ржи, но 
въ видахъ бол е правпльнаго распред ленія работъ по вспахи-
ванію, пос ву и уборк этихъ хл бовъ выгодн е ввести въ по-
леводство фермы оба эти хл ба въ сл дующихъ разм рахъ. Озимой 
ржи, при среднемъ урожа самъ 6, получптся на одной де-
сятин 60 пуд., а за вычетомъ с мянъ 10 пуд., всего 50 пуд., ко 
торые, по превращеніи въ мукуи зат мъ въ печеный хл бъ, считая 
300/о прішеку, дадутъ 65 пуд. иш 2600 фунт. печенаго хл ба; по 
отношенію къ другимъ породамъ хл бовъ выгодно принять 300 де-
сятпиъ подъ озимую рожь, іі съ этого пространства, на основаніи 
приведеиныхъ выше данныхъ, общій сборъ рлш, превращенной въ 
печеный хл бъ, выразится чпсломъ 19,500 пудовъ. Остадьное ко-
лнчество хл ба, недостающее къ этому числу для удовлетво-
ренія 1200 душъ годовою пропорціею, лридется на долю яро-
вой ржп. подъ которую, на основаніп раньше указанныхъ уро-
жаевъ, потребуется отвестп 190 десятинъ, съ каковаго простран-
ства получнтся 11,500 пуд. печенаго хл ба — что въ общемъ 
птог п составптъ 31 тыс. пудовъ. Само собою разум ется, что 
начать хл бопаінество въ предііоложенныхъ разм рахъ вдругъ 
яевозможно, а потому естественно является вопросъ, сколько 
времепи потребуется для прпведенія полеводства въ такое состо-

•J Эіа норма должна бнть умепыпаема, сообрашо кодпчеству отпускаемыхъ 
въ дищу другихъ хл бовъ и модочннхъ продуктовъ. 
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яніе, прп которомъ можно будетъ зас вать ежегодно исчнсленное 
выше прострапство лровою и озимою ролсыо. Прежде ч мъ от-
в тпть на этотъ вопросъ, необходпмо пріівести въ изв стность 
потребность фермскаго хозяйства ц въ отношеніи другпхъ хл бовъ, 
какъ-то: пшеніщы яровой п ОЗІІМОЙ, овса, ячменя и гречихи. По-
требность въ этнхъ хл бахъ сравнительно весьма незначительна, 
всл дствіе чего и пространство, отводимое подъ ними въ поле-
водств , не можетъ быть очень велико, какъ это видно изъ даль-
н йшпхъ соображеній. 

На удовлетвореиіе 1200душъ пшеничною жукою, среднішъ чис-
ломъ по 2 ф. въ нед лю на душу, дзрасходуется въ годъ все-
го 3120 пуд; кодичество это, при среднемъ урозка самъ 6, по-
лучится съ 63 десятинъ яровой и озимой пшеяпцн, принявъ, чта 
на одной десятпн будетъ выс ваться до 10 пуд.; относительно 
же предпочтенія озпмоп пшеницы предъ яровой и обратно,— 
только дадьн ншіе опыты дадутъ на это удовлетворнтельнын от-
в тъ, но на первое время сл дуетъ выс вать ихъ лочтн вт. по-
ловпнномъ количеств . 

Принявъ, что прп ферм будетъ 30 рабочихъ лошадей, овса 
для нихъ ионадобится,—считая на каждую лошадь по 2 гарнца 
въ сутки—до 342,2 четвертей или 1916 пуд.; это количество, нри 
нос в на одиой десятин 12 пуд. с мянъ и прн среднемъ урожа 
мен е самъ 6, можно снять съ Зб1/^ десят. Но кром этого явится 
надобность расходовать овсяную круиу и на пищу людямъ въ 
колнчеств 300 пудъ ежегодно, иолагая не бол е 10 фунт. круіш 
въ годъ на каждаго челов ка, сл довательно, овсяное поле рас-
ширится до 40 десятинъ. 

Ячменной круяы на 1о00 душъ понадобится 780 пудовъ, ио-
лагая на душу по 26 ф. въ годъ. Съ одной десятины, прн ио-
с в 10 п. п при урожа самъ 7, іюлучится, за вычетомъ с мнпъ, 
всего 70 пуд. зерноваго хл ба, которые дадутъ среднимъ чнсломъ 
40 пуд. крупы, необходимо отвести только ІУ г дес; но такъкакъ 
ири женской ферм цредиололсено устроить іітцчннкъ, то есте-
ственно потрсбуется u зерна на кормъ, — всл дствіе чего яч-
менное поле, смотря по надобности, можётъ бтъ увеличено при-
ы рыо до 20 десятинъ. 

Зат мъ остается гречневая крупа, которой иотребуется въ 
годъ 1560 пуд., цолагая годовую пропорцію на душу 52 фунта 
или въ нед лю по 1 ф. Если ирпнять уролсай въ среднемъ выво-
вод не бол е самъ 7, то, ири пос в на одной десятин все-
го 7 пуд, гречихп, получнтся урожай за вычетомъ с мяпъ 42 пу-
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да зерна или 36 пуд. круіш. Сл довательно, для удовлетворенія 
вычислениою пропорціею крупы, разм ры гречневаго поля соста-
вятъ вространстьо около 44 дес. 

И такъ, полеводство фермы обнимаетъ простраиство въ 657 
десятішъ, а именно: 

Подъ озимой: рожыо . . , . 300 дес. 

« < пшенпцею 
і Яровой: рожью . 
< < пшеннцею 
< Овсомъ . . . . 
< Ячменемъ . . . 
t Гречихою . . . 

33 
190 

30 
40 
20 
44 

Всего 657 дес 

или въ озимомъ пол числнтся 333, а въ яровомъ—324 десятины; 
отношеніе это моашо считать благопріятнымъ и для распре-
д ленія сельско-хозяйственныхъ работъ по временамъ года. Пере-
ходя зат мъ къ вопросу относительно времени, къ которому ис-
чиеленное пространство будетъ занято хл боиапіествомъ, можно 
предполагать, что дроектнруемая ферма начсетъ своп д йствія 
,съ осенп 1874 г., т. е. по прибытіи на югъ Сахалина предна-
значенныхъ на ферму 600 ссыльныхъ преступниковъ п что изъ 
этого чнсла будутъ употребляезш на подготовительныя работы, 
какъ-то: на разкорчеваніе пней, очпстку отъ кустарниковъ п тра-
вы, яроведеніе осушительныхъ канавъ и пр., всего ЗООчелов къ, 
а остальные будутъ заняты: стронтелышми работами, проведе-
ніемъ дорогъ, уходомъ за скотомъ, заготовленіемъ с на u раз-
нымп ремеслами, входящіши въ кругъ сельскохозяйственной д я-
тельностн. 

М стныя условія позволяютъ разсчитывать, что на приведеніе 
657 дес. въ культурное состояніе, при работ 300 челов къ, но-
требуется не* мен е двухъ д тъ, т. е. озимое поле будетъ готово 
къ осени 1876 г., а яровое къ весн 1877 г,, такъ что, по ис-
теченін этого времени, исчисленныя рабочія руки могутъ быть упо-
требляемы узке пе ыа расшпреніе земель фермерскаго хозяйства, а на 
подготовдеыіе участковъ для над ла т мъ изъ ссыльныхъ, которые 
окоичатъ сроки принудитедьнаго труда. Находя, однакожъ въ ин-
тересахъ д да, бол е ц д образнымъ уведичивать разм ры хл -
бопашества постеиенно, въ томъ предполо;кеыіи, что опытъ од-
ного или двухъ л тъ ясн е опред литъ вліяніе м стныхъ условін 
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на ходъ сельскохозяйственнаго д да, я подагаю, что полеводство 
можетъ расшпряться ежегодио безъ особеннаго усилія, отводя 
подъ каждый хд бъ опред ленное число десятинъ по сл дующему 
разслету: 

1875 1876 1877 1878 

Подъ озішую рожь . . . . 50 100 200 300 
с „ пшеннцу . . . . 5 10 23 33 
< яровую рожь . . . . 34 85 160 190 
< „ пшеницу . . . . 5 10 20 30 
« овесъ 15 30 35 40 
< ячмень . . . . . . 3 10 15 20 
« гречпху 25 35 40 44 

Итого . . 139 275 493 657 

Изъ этого распред лепія видно, что для 1875 г. должно быть 
иодготовлено 139 дес. подъ пос вы и даже отчасти съ осени 
1874 года; за т мъ, для 1876 года, пространство это увеличцвает-
ся на 136 дес, для 1877 года на 218 дес. и паконецъ для 1878 
года на 164 дес, такъ что весною 1878 года будетъ пропзведенъ 
полный пос въ яровыхъ хл бовъ п пользованіе ' іши можетъ быть 
начато съ января 1879 года. Озиішй же хл бъ хотя и будетъ 
лос янъ въ полномъ разм р осеныо 1878 г., но пользованіе имъ, 
для удовлетворепія 1200 душъ годовою пропорціею хл ба, на-
ступитъ годомъ позже, именно въ конц 1879 года. 

Сл доьателъно, время съ осени 1874 по 1879 годъ есть пе-
ріодъ, въ продолженіп котораго хл бопашество можетъ идти хотя 
и медленнымЪ; но за то бол е в рнимъ путемъ къ осуществленію 
той ц лп, для которой задумано учрежденіе землед льческой фермы 

Копечно, приведенныя выше сообратенія не должны быть обя-
затедьны для будущихъ д ятелей, если только они найдутъ воз-
ыожнымъ поставить фермерское хозяйство самостоятельно въ бол е 
кратчайшій срокъ времени. 

Кром того при жепской ферм потребуется ввести разве-
деніе іірядпльнихъ растеній — конопли и льна — иачавъ съ 
небольшаго количества; достаточно пос ять въ первые годы лишь 
н сколько пудовъ, такъ какъ на первое время весьма значитель-
нымъ суррогатомъ ихъ является м стная крапива. 

Зат мь остается сказать н сколько словъ о пріоор теніи не-
обходимаго кодичества пос внаго хл ба при первоначальномъ уст-
ройств землед льческой фермы. 
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Прежде всего нахожу нелишиииъ зам тить, что пос вныя с -
мена, на основаніи опнтовъ, должни быть запасаемы на два года 
впередъ, дабы, въ случа поздняго времени вызр ванія хл бовъ, 
можно было производить пос вы независнмо отъ жахвы того же года— 
это относнтся собственно до озимыхь породъ. При всеыъ томъ, ио-
лезно им ть запасныя зерна на іюс въ даже н яровыхъ хл бовъ, 
потому что дегко можетъ случиться осенніп утренникъ, всд дствіе 
котораго с мена недостаточно вызр ютъ и хотя они будутъ дри-
годны въ пищу, но ихъ нельзя выс вать, яначе это вредно отра-
знтся на посл дующпхъ жатвахъ. 

На этомъ основаніи, для фермерскаго полеводства снача-
ла требуется пріобр сти покупкоіо іюс вный хл бъ, по раз-
счету на два года для пространства около 300 десятннъ, прц-
м рно въ сл дующемъ количеств : озимой ржи 750 пуд., ози-
мой пшеницы 100 пуд., ярицы 250 п , яровой пшешщи 100 пуд., 
овса 350 пуд , ячмеия 100 пуд. и гречихп 250 иуд. 

При выписк с шшъ должны быть прпняты вс м ры, чтобы 
' они доставлялпсь своевременно п тщательно сберегались отъ под-

МОЧІШ. 

. Прп этомъ было бы желательно, чтобы для с мяаъ была 
сд дана выписка^въ Петербург илп Москв отъ лучшихъ с мя-
поторговцевъ. 

Оюродничество- Развитіе культуры овощей въ разм рахъ, ыо-
гущихъ удовлетворить требованіямъ на 1200 душъ, именно: G00 
мужчинъ н 400 женшднъ ссыльно-каторжнъіхъ, а также 200 раз-
ныхъ служащихъ лицъ, предположено осуществнть при сод пствін 
принудитедьнаго труда ссильныхъ женщішъ, устройствомъ прп 
женской тюрьм особаго огорода. 

Главн ішіе овощи, которые должяы быть резводіши въ этомъ 
огород , суть сл дующіе: картофель, ііочанная капуста, брюква, 
р дька, р па, свекла, морковь, лукъ р пчатый, горохъ, бобы, макъ 
и хр нъ. 

На удовлетвореніе 1200 душъ картофелемъ, полагая по 1 фун. 
въ день яадушу, потребуется всего 10950 пуд. въ годъ. Количество 
это, прц иосадк на одной десят. 85 пуд. п при среднемъ урожа самъ 
10, можетъ быть снято съ пространства бол е 14 дес. Въ случа 
надобиосш сд лать экопомію въ сбережеяііі хл ба для образованія 
запасовъ на случай неурожайныхъ годовъ, есть возмолшость рас-
цгарпть культуру упомянутаго растенія, увелпчявъ сообразно этому 
и выдачу порцій картофедя. Кром того, съ расшпреніемъ ското-
водства картофедь можетъ войти и въ составъ кормовъ, такъ что 
м сто подъ картофедемъ въ иосл днемъ случа доджно бытьбольше. 
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Кпслой капусты ионадобится для 1200 душъ около 10.000 ве-
деръ. Количество это можетъ быть заготовлено съ урожая на от-
ведеиномъ подъ кочанную каиусту пространств не бол е 8 де-
сятияъ. 

Потребность въ другихъ овощахъ (предполагая, что отпускъ ихъ 
въ пищу будетъ вполн завис ть отъ запасовъ по усмотр нію м ст-
иойвластп) можетъ быть выражена сд дующнм:: цифрами, ігаенно: 
брюквы — 150 пуд., р пы — 100 пуд., р дьки—100 пуд., луку — 
600 пуд., гороху—120 пуд., бобовъ —100 иуд, и хр ну—30 пуд.; 
остальныхъ же иородъ, какъ наарим ръ: огурцовъ, укропу, пет-
рушки, салата, горчшщ и др., въ небольшпхъ колшіествахъ. Для 
полученія вс хъ этнхъ овощей потребуется им ть иространство 
не меи е 5 десятинъ. 

Такимъ образомъ, вся площадв лодъ указаниыми породаыи 
овощей будетъ нростираться до 27 десятинъ, въ томъ числ : 

Подъ картофелемъ 14 дес. 
„ капустой 8 

„ брюквой * ;, 
„ рІИГОЙ 7 * п 

„ р дькой lh ., 
., свеклой ]/і :-
„ морковыо Vs „ 
„ р пчатымъ лукомъ . 1 „ 

п ГОрОХОМЪ і г в 

„ бобамп VU » 
„ хр номъ Vie „ 
„ горчпцей, укропомъ, огурцаыи я пр. . 1 6 г 

Итого 27 десят. 

Время для приведенія этого огорода въ указанный видъ, срав-
ндтельно съ полеводствомъ, не можетъ бытъ очень значитедышмъ, 
такъ что, въ случа настоятельной надобностп, двухъ плп трехъ 
нед ль будетъ достаточно для подготовки всей огородной м стиости.. 
При этомъ надо зам тить, что вс подготовптелышя работы долзкны 
быть произведены мужчинами, между т мъ какъ дальн йшія занятія 
по устроііству грядъ, пос ву, пересадк , выпалыванію сорпыхъ 
травъ и вообще no уходу за огородомъ, будутъ исиолняться уже 
ссылышми женщинами, которихъ для этого іготребуется ие 
бол е 100. 

Для обс мененія исчіісленнаго пространства нсобходпмо чріобр -
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сти доброкачественныя с мена отъ лучшаго с мяноторговца въ 
Петербург . Что же касается картофеля, то его можно будетъ ку-
пить у сахалинскихъ крестьянъ или у м стныхъ постовихъ командъ. 
Вышіску огородныхъ с зіянъ и на будущее время придется повто-
рять, коль скоро будетъ зам чено, что н которые сорты овощей 
обнарулшваютъ перерожденіе или уклоненіе отъ первоначальныхъ 
своихъ качествъ. 

Жуюводшво. Изобиліе естественныхъ луговъ съ роскошною рас-
тительностію и благопріятныя условія для ра^веденія кормовыхъ 
травъ, какъ напр. тпмофеевкп, краснаго клевера и др , въ т хъ 
случаяхъ, еслибн вблизи фермы не оказалось достаточно луговъ и 
выгоиовъ, вполн обезпечиваютъ развитіе скотоводства въ широ-
кихъ разм рахъ. 

Луга эти обыкновенно расположены въ низменностяхъ, прпле-
гающихъ къ ироточнымъ водамъ и озерамъ. Многія изъ луговыхъ 
м стъ страдаютъ отъ ыокроты, а потому, естествепно. явится 
надобность осушпть нодобные луга, если только онн войдутъ въ 
черту фермерскихъ угодій, и для осуществленія этого необходнмо 
произвести ііредварптельно нивелдпровку. Въ н которнхъ м стахъ 
встр чаются довольно значительные стоки, но ничтожная ихъ глу-
бина и извилистое наиравденіе, замедляющее скорость теченія, 
слишкомъ недостаточнн для отвода пзлишней водьі, а потому, въ 
такихъ случаяхъ, д йствительнымъ средствомъ было-бы прорытіе 
одноп прямой соединительной п н сколько побочныхъ канавъ. 

Для улучшенія луговъ, по существующішъ пріш рамъ, вполн 
прпм нимо выжигапіе сухой травы весною, по при этомъ необхо-
димо припять м ри предосторожности, чтобы не проіізвестп л с-
наго позкара, которып, по м стнымъ условіямъ, можетъ иногда 
принять огроміше разм ры. 

Потребность с на, по колнчеству 746 штукъ разиаго скота, 
въ теч^ніп 180 дней, полагая средшшъ числоыъ яа каждую штуку 
по 30 ф. въ день, выразится цііфрою бол е 100 т. пуд. Принявъ, что 
съ одной десятини получптся прим рно 250 пуд. с иа, пространство 
иодъ с нокосом'в составитъ до 400 дес. Въ случа надобностп, 
солома яровыхъ хл бовч̂  мозкетъ быть употребляема пе только для 
подстішш, но и въ кормъ. 

Подъ пастбище сл дуетъ отводить блпжайшіе луга около 300 дес; 
пространство это пеобходпмо огородить заборомъ. 

Луговыя ы ста, отведенныя для ферми, должны быть подвер-
гнуты осушешю и очпщеыію отъ кустарннковъ п травы, начшіая 
съ иерваго же года открнтія д нствій фсрмскяго хозяпства, 
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дабы со временп расширенія скотоиодстіза с но могло значительно 
улучшпться въ качеств . Подготовитеіьныя работы по удучшенію 
луговъ должны быть возюжены на т хъ же ссыльныхъ, которые 
будутъ занішаться с нокошеніеыъ, не отрывая рабочихъ отъ поле-
выхъ работъ. 

Скотоводство. Выше уже было объяснено, что въ луговыхъ 
пространствахъ на юг Сахалина недостатка н тъ, а потому скотъ 
въ отношеніи корма совершенно обезпеченъ. Ц ль содержанія скота 
заключается главиымъ образомъ въ полученіи мяса для удовле-
творепія і200 душъ обоего пола, полагая на одного челов ка въ 
годъ 104 фун., всего въ количеств 3120 пуд. Для добычи 
этого количества мяса необходимо ежегодпо убпвать: 110'быковъ 
(счптая съ каждаго быка чистаго мяса въ среднеыъ вывод около 
12 луд.), которые дадутъ 1320 пуд., 328 свинеп, съ которыхъ 
получптся, считая съ каждой до лятп пудовъ мяса, 1640 пуд., п 
80 овецъ, могущихъ дать мяса, иринимая в съ каждой бодіе 
2 пудовъ, около 160 пудовъ. 

Другая ц ль—полученіе молочныхъ иродуктовъ, хотя и побоч-
ная, является сл дствіемъ первой. п колпчество этпхъ про-
дуктовъ, въ вид ц льнаго молока, сливокъ. масла и творогу, 
можетъ ндти частію на удовлетвореніе нуждамъ фермерскихъ ра-
бочпхъ обоего цола,—что, крнеяро, должно быть призпано весьма 
полезнымъ въ гигіеническолъ отношеніи,—а частію на удовлетво-
реніе ЭТИМІІ продуктами сіужащихъ, отпуская иосл днимъ частію 
по ноложенію, а частію за опред ленную плату, которая посту-
паетъ въ пользу фермы ддя образоваыія всиомогахельнаго капитала 
на пособіе ссыльнымъ нрестуішпкамъ, цо выход ихъ изъ фермы. 

Число коровъ находптся въ зависимости отъ кодичества мяса, 
потребыаго елсегодно на выдачу въ шіщу ссыльнымъ, а также и 
служащпмъ, въ указанномъ выше разм р ; сл довательно, необ-
ходимо, по крайней м р , 120 коровъ, приплодъ отъ которыхъ 
могъбы постепеннс возм щать убыль, пропсходящую не тодько 
всл дствіе убоя скота на мясо, но н всл дствіе падежа и выбы-
тія изъ стада, за старостію, рабочихъ бнковъ; въ посл днемъ 
случа , устар вшіе волы, исключенные изъ ипвептаря рабочаго 
скота,могутъ поступать въ разрядъ бойнаго скота. Ддя случкп 
необходимо им ть не мен е 6 илемеиныхъ быковъ. 

Третья ц ль содержанія скота состоитъ въ получепіи необхо-
димой въ хозяйств рабочей силы,—сюда отпосятся лошадп u волі.т. 
Разм ры землед льческой ферми въ томъ вид , въ какомъ она 
ішоектпруртся, потребуютъ для пропзводства разнообразныхъ сель-
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скохозяйственныхъ работъ, до 70 штукъ скота, въ томъ числ 
30 лошадей и 20 паръ воловъ; парою рослихъ ыанджурскихъ бы-
ковъ можно легко пахать не только сохою, но п плугомъ. 

Овцеводство ири настоящцхъ условіяхъ не можетъ им ть боль-
шаго значепія, но въ томъ случа , когда м стность будетъ 
осушена, число овецъ можетъ быть увеличено съ пользою, а по-
тому ва лервое время сл дуетъ огранпчпться небольшимъ ста-
домъ, которое удовлетворядо бы, хотя отчасти, нуждамъ фермы 
въ отношеніи овчинъ п мяса; для такой ц ди предположено им ть 
при ферм до 100 матокъ п при нпхъ S барановъ. Это стадо мо-
жетъ дать среднимъ числомъ до 90 ягнятъ, которые доллшы попол-
нять убыль, ежегодно происходящую отъ убиванія 80 штуііъ овецъ 
на мясо и выбытія, за старостію, н сколышхъ матокъ и бара-
новъ, а также ц отъ случайнаго подежа. 

Что касается разведенія свиней, то эта отрасль скотоводства, 
представляя несомн нныя выгодн, должна обращать на себя осо-
бенное вшшаніе, какъ одинъ изъ весьма существенныхъ псточни-
ковъ для снабзкенія ссылыіо-катспжішхъ мясомъ, т мъ бол е что 
содержаніе этихъ жпвотныхъ обойдется очень дешево уже потому, 
что кормить пхъ ыожно не только отброскамп отъ хозяпства, но и 
рыбой п даже морской каяустой; за н сколько дней до убоя нужно 
давать имъ въ корыъ остатки зерна. Для того, чтобы ежегодпо 
можно было убпвать до 300 и бол е свиней, необходішо со-
держать прп феры не мен е 30 матокъ и при ннхъ двухъ боро-
вовъ. 

Уходъ за рогатыыъ скотомъ, лошадьыи и овцамн предполо-
жено поручить ссыльныыъ мужчинамъ, а за свиньями — ссылышмъ 
женщинамъ, устроивъ для этого при мужской феры скотныи 
дворъ п конюшню, а прц огородноп ферм —особып хл въ. 
Такимъ образомъ, все сіадо скота указаниыхъ выше породъ, по 
пстеченіи четырехъ л тъ, можетъ быть увеличено прим рно до 
1358 штукъ, въ томъ чпсл : 

Коровъ для припдода . . 
Быковъ случныхъ . . . . 

Быковъ и коровъ па убой . 
Телятъ одно п двугодовалыхъ 
Воловъ рабочпхъ 

Мерпновъ для работъ . . 
Кобнлъ-матокъ 

Жеребцовъ случныхъ. . . 

Жеребцовъ п кобылъ подростк 

. . 120 
6 

. 110 

. 150 

. 40 

. 15 

. 15 

2 

овъ 10 
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Овецъ матокъ , . 100 
Бараповъ 8 
Овецъ млсныхъ 80 
Ягнятъ 90 
Свипей-матокъ 30 
Борововъ 2 
Свпнеи бойныхъ 300 
Поросятъ 280 

Итого . . 1358 шт. 

Стадо это въ отношепіп числеыности представлено въ томъ вид , 
въ какомъ оно можетъ существовать уже самостоятельно, не прн-
б гая къ выішск скота пзвн д.тя прішлода. 

Для иервоначальнаго же разведенія необходимо позаботиться о 
іфіобр теніп скота въ такомъ количеств , которое но разсчету 
временп могло бы не только пополыять убнль, но п сод йствовать 
прпращенію стада, съ ц лію довести его постепенно до указан-
ныхъ разм ровъ, и зат мъ поддержішать породы скота около 
приведенныхъ цифръ, которыя должны выражать собою основной 
капиталъ; причемъ приплодъ составитъ улсе процептт. отъ этого 
капчтала и можетъ идти на удовлетвореніе нулсдамъ фермн. 

Пріобр теніе скота для будущаго принлода пм етъ весьма важ-
ное значеніе ирн основаніи зіроектируемыхъ ферзіъ. Манджурскій 
рогатый скотъ (быкъ в ситъ 30 — 35 пуд.) представляетъ песо-
мн нныя іірепмущества сравнптельно съ забайкальскимъ (быкъ в -
ситъ 20—25 яуд.), а потому въ питересахъ д ла бы.то бы 
желательно озаботиться покупкою хотя н сколысихъ быковъ и ко-
ровъ пзъ Нішгуты п доставить пхъ па югъ Сахалппа чрезъ Вла-
дивостокъ. Въ сдуча же затрудпеній при осущестііленіи этого 
предположенія, а также и невозможности выппсать племенпои скотъ, 
хотя въ чпсл н сколькихъ головъ. изъ &агр:аницы^ иапр. изъ 
С. Фраіщнско, остается ириб гнуть къ ііоііупк въ забайкальской 
и амурской областяхъ, съ стропшъ подборомъ лучшпхъ коровъ и 
быковъ, потому что п въ этихъ областяхъ ііопадаіотся экземпляры, 
которые въ состояніи удовлетворять требоваиіямъ, какъ въ отно-
шенін молочпости, такъ и въ отношеиіп кр пости т лосложенія. 
Что касается лошадей, свііЕеп п овецъ, то для прпплода сл дуетъ 
выппсать этихъ лсивотиыхъ, а равно п рабочпхъ лошадей, изъ За-
байкалья. Оішты разведонія забаГікальской породы вполн уб жда-
ютъ въ томъ, что нн японскія, ни мандліурскіл лошади не могутъ 
удовлетворять хозяпствеппнмъ требованіямъ. 
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Чпсленность животныхъ дія приплода, сверхъ им ющагося на 
существующихъ фермахъ скота. а также рабочаго саота и лоша-
дей, при основанін вновь проектируемыхъ фермъ—мужской ижен-
ской,—должна простираться до 178 штукъ, въ томъ числ : 

Коровъ матокъ 60 шт. 
Быковъ сіучныхъ . . . . . . 4 
Водовъ рабочихъ 26 
Кобылъ матокъ . , 15 
Жеребцовъ . 2 
Мериновъ для работъ 10 
Овецъ матокъ 40 
Бараиовъ 4 
Свиней матокъ 15 
Борововъ 2 

Итого 178 mi. 

Кром того, для разведенія при женской фёрм доыашней пти-
цы, необходимо пріобр сть до 30 штукъ разныхъ породъ. 

Что касаетсн удовлетворенія ссыльно-каторжыыхъ порціон-
ною рыбою, цолагая на кааідаго челов ка по 3 фупта въ нед лю, 
то, въ виду изобилія разныхъ иородъ рыбъ, совершенио пзлишне 
д лать по этому предмету какіе-либо разсчеты, такъ какъ можно 
быть ув реннызгъ, что, при новой организаціи работъ, рыба на 
Сахалинъ не будетъ доставляться пзъ Нпколаевска, какъ это про-
исходитъ въ настоящее время. 

Ж соводство. Въ какой бы м стности нп была основана про-
ектируемая землед льческая ферма, потребпость въ строевомъ и 
дровяномъ л с всегда можетъ быть удовлетворена, а потому ко-
нечно и н тъ особенной надобности заботиться о л соустроитель-
ныхъ работахъ. Но если въ настоящее время есть избытокъ л са, 
то изъ этого не сл дуетъ выводить заключеніе о невозможности 
нстощенія его въ будущемъ, въ особенностя еслн будутъ продол-
жаться безрасчетныя порубкн и повторяться л сные пожары; на-
правленные повидимому только къ тому, чтобы уничтожать обшнр-
ныя л сныя площади тамъ, гд этого никоимъ образомъ не сл -
довало бы допускать. 

Съ учрежденіемъ землед льческихъ фермъ, ближайініе л са прі-
обр тутъ особенное значеніе, всл дствіе чего въ окружающей 
ихъ м стности сд дуетъ принимать м ры предосторожпости про-
тивъ распросхраненія пожаровъ во время выжпганія весною травы 

і і 
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на дуговыхъ нространствахъ и мелкаго д са, кустарниковъ и ва-
лежнпка въ м стахъ, предназначенннхъ для полеводства. 

На посл днее обстоятельство, въ виду предстоящихъ расчи-
стокъ пзъ подъ д са, нельзя не обратить особеннаго вннманія, 
потому что при этомъ будутъ отд ляться лишь бол е Ерупныя 
бревна, годныя для строеній, а оста.іьной л съ по необходтіости 
прцдется сожигать на м ст . Сл довательно, пріуроченный къ фер-
м л съ потребуетъ только охраненія его отъ пожаровъ, такъ 
какъ пользованіе пмъ посредствомъ выборочной рубкп деревьевъ 
оаред леннаго рэзм ра, въизв стныхъ участкахъ, вполн возможно 
безъ пстощенія л са. 

He лпшне при этомъ зам тить, что прежде ч иъ приступить 
къ расчистк іг стъ нзъ подъ л са, долженъ быть составленъ 
обстоятельный ыанъ вс хъ земельныхъ угодіи, которыя войдугь 
въ границу ферыерской дачп, съ возможно тюдробнымъ описаніемъ 
м стныхъ условій; посл дпія необходпмо принять въ соображеніе 
прн назиаченін участковъ подъ хл бопашество, дуга покосные и 
выгонные, л съ строевоп и дровяной, постройки и проч. Весыіа 
желательно, чтобы прп распред леніп вс хъ этихъ угодій принято 
было во вннааніе топографическое положеніе м стности п навоз-
вышениостяхъ отводнть подъ зеылед ліе не сплошные участки. a 
отд дьныя площадп, оставдяя между ннми небольшія л сныя по-
лосы, которыя могли бы служить защитою отъ бол е холодпыхъ 
в тровъ. 

Техника. При устропств зеіглед льческихъ фермъ нельзя не 
обратить вішманіе на разнообразныя техническія производства и 
ремесла, им ющія весьма близкое отношеніе къ сельскому хозяй-
ству. Вс этн ремесла и производства, но существу свосму, д лятся 
за 2 категоріи: къ первой изъ нихъ относятся такія, которымп 
будутъ заняты исключительно ссыльно-каторжные при мужской 
ферм , а ко второй—т изъ нихъ, которыя будутъ 'исполняться 
лпшь при сод йствін обязательнаго труда ссыльныхъ женщинъ. 
Такъ напр., къ мужскимъ занятіямъ относятся: обжпганіе изве-
сти изъ устричныхъ раковинъ, изготовленіе кирпича, выжимка ко-
нопляннаго и льнянаго маслъ, прпготовленіе коровьяго масла, сыро-
варен:е, кожевенное, столяряое, бочарное, слесарное, кузнечное и 
другія ремесла, асърасширеніемъ скотоводства введутся салотоплен-
ное, св чное и мыловаренное производства. Незавпсимо этого, 
добываніе китоваго жпра, а равно и жпра изъ сивуча, тоже можетъ 
им ть м сто въ позднюю осень, когда трупы этихъ животныхъ 
выбрасывііются на берегъ спльншіъ прибоемъ волнъ; эти жиры, 
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а также тюдепья п сивучьякожи, конечно, встр тятъ разнообразное 
прим неніе въ хозянств . Къ этой же категоріи прпнадлежнтъ и 
солеваренное проішодство, которое, будучп приы нено около ири-
брежья ыоря, безъ сомп нія окажетъ немаловажную усдугу не 
только д ду сельскаго хозяйства, но и будущему населенію ост-
рова Сахалина, доставляя ему одпнъ изъ главн йшихъ продук-
товъ. Въ доказательство возможности осуществленія этоіі мысли 
не лишне прпщшшіть, что на Охотскоаъ солеваренномъ завод 
при ІІОМОЩІІ ссыльно-каторжныхъ выварнвалось іізъ морской воды 
въ теченіи 80 л тъ ежегодно отъ 1000 до 2000 ігудовъ соли *). 

Къ категоріи же занятій для ссыльныхъ женпщнъ сл дуетъ от-
нестп: обработку волокна конопли, льна и дикорастущей краЕивы; 
пряжу и тканіе изъ волокна этпхъ растеній холста для удовлетворе-
нія ссыльно - каторашыхъ б льеыъ, для шготовденія М ШБОВЪ и 
для разныхъ хозяйственныхъ нуждъ; вриготовленіе б лья и одеж-
ды; добываніе крахмала нзъ клубней картофеля, въ случа изо-
бильнаго урожая и пр. 

Вс нсчпсленныя выше занятія могутъ быть пропзводпыы пе 
только въ л тнее, но п въ зпмпее время. когда больше свобод-
ныхъ рукъ, которыя, будучи такииъ образоыъ прим непы къ д лу, 
прииесутъ несомн пную пользу. Что касается внутренней органп-
заціи работъ по вс мъ этпмъ ремесламъ, то разсмотр ніе ихъ не 
составляетъ предмета настоящаго очерка; разр шеніе этого во-
проса относится уже къ лицашъ, на которыхъ будетъ возложено 
осуществленіе самой мысли на пзложеиныхъ ыачалахъ. 

Строенія. Въ проектахъ какъ мужской, такъ и женской тюремъ, 
составлениыхъ мною по иде начальникаэкспедиціист. сов. Власова, 

*) Въ 1756 году для выварки солп ИВІ морской воды бшъ основаиъ завод 
ва берегу моря въ о верстахъ огъ Охоісва, пат мъ 40 л іъ спустя, исі дствіе 
уиичтоженія въ окростности л са, былъ востроенъ новый заводъ близъ р. Ура-
ка пъ 12 верстах отъ Оютска, въ бсте л систомъ м ст ,—что зпачательно 
удешевило стониоить соли и вл сго црежней д пы 3 р. 50 к, она стала обхо. 
іитісд каш no 90 son. за пудъ. Выварка соіи производилась обыЕНОвевно 
зимою и самымъ благопріатныиъ времеиеаъ для вюго очпталнсь фовраль и 
маріъ м сяды. Мсгну т мъ, затрудпвтельнаи доставва ссылірыхъ преступніг 
ковъ ва заводь и частые побЬги посл днихъ вызвали необходимость увслнчиіь 
конвой, соіержаніе котораго, пря отс)тствіц на ы ст сельской произподитель. 
ности, немивуемо должво было возвыснть етоимость добичи солн, пудъ воторой 
во средвой сложкости за восл днія 12 л тъ обходился no 15 руб. 44'/з коа.і 
тогда какъ соль, доеіавлявшаяся въОхоіскъ изъ Якутска, стояла не дороже 8р 
за иудъ. Это серьезное обстоатедьсіво побудило упразднить ааводъ вь1837год)' 
посіі 80 д твяго его сущесівованія (М. Сб. К 12. 1869 г.). 

11» 
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предположено вс строенія распред лить при каждой изъ этихъ 
тюреыъ въ четырехъ дворахъ: сельскохозяйственномъ, ремеслен-
номъ, собственно тюремномъ и административномъ. Такъ, въ 
проект мужской тюрьмн введеиы сл дующія строенія: 

I. Сельскохозяйственный дворъ. 
1) Конюшня для рабочихъ лошадей. 
2) Скотный дворъ, съ отд леніями: 

а) для молочныхъ коровъ. 
б) для рабочвхъ воловъ, 
в) для мяснаго скота и нетелей, 
г) для подростковъ и телятъ, 
д) для овецъ. 

3) Молочная съ ледникомъ. 
4) Сыроварня съ подваломъ. 
5) Нав съ съ двумя отд леніями: 

а) для сноповаго хл ба, 
б) для с на и соломы. 

6) Кладовая съ двумя отд леніями: 
а) для землепахатныхъ орудій, 
б) для неболыпихъ инструментовъ. 

7) Овинъ. 
8) Молотильный сарай. 
9) Зерносушилка. 
10) Амбаръ для храненія хл ба съ отд леніяли: 

а) для муки и крупы, 
б) для зерна, предназначеннаго на мельницу. 
в) для зерна, отсортированнаго на пос въ, 

II. Ремесленный дворъ. 

1) Столярная I • 
2) Колесная 1 о, . . 
, _ 1 Съ отд леніями для храненія инструмен-
^ _ ' говъ, которые должны быть выдаваемы 

4) илссарная. J 
, „ I no утрамъ и возвращаемы no вечерамъ. 

6) Кузница. 
7) Нав съ для храненія строительныхъ матеріаловъ и под -

лочнаго л са. 
8) Кладовыя для изготовленныхъ предметовъ по разнымъ 

ремесламъ и нав съ для пожарныхъ инструментовъ. 
Въ двухъ остальныхъ дворахъ—тюремномъ и административ-

номъ — находятся только необходимыя при зданіяхъ службы въ 
томъ предположеніи, что викто изъ служащихъ не долженъ за" 
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нииаться разведеніемъ овощей н содержаніемъ скота, такъ какъ 
каждому изъ нихъ предиодагается выдавать опред ленное коли-
чество овощей, мяса и молочныхъ продуктовъ изъ запасовъ хо-
зяйства мулсской фермы ц огорода прн женской тюрьм . 

Въ административномъ двор будетъ отведено иом щеніе подъ 
школу для мальчиковъ ссыльныхъ преступниковъ. 

Вн тюрьмы, по возможности, на пебольшомъ отъ ыея разстоя-
ніи,, устраиваются: дв мельницы, одна—водяная, другая—в тря-
ная, каждая о двухъ поставахъ; маслобойня для конопляннаго и 
льнянаго масла; л сопильня, д йствующая силою воды. 

На огородной ферм при женскоп тюрьм по проекту пред-
положено ввести сл дующія строенія: 

I. Хозяйственный дворъ. 
1) Амбаръ для огородныхъ орудій. 
2) Погребъ для храненія овощей. 
3) Разсадники и парники. 
4) Птичникъ. 
5) Хл въ. 
6) Нав съ для волокна. 

II. Ремесленный дворъ. 
1) Амбаръ для пеньки. 
2) Прядильня. ) „ . 
„< т f Съ отд леніями для сподручныхъ при-
4) Рукод льня. ) 
5) Кладовыя для изготовденныхъ предметовъ и нав съ для 

иожарныхъ инструментовъ. 
Въ тюремномъ и адшшпстративномъ дворахъ распред лены 

только необходимыя службы, подобно тому, какъ это допущено и 
при мужской ферм ; въ тюремномъ двор предположено устроить 
пріютъ для д тей престуиниковт. и женъ, добровольно посл довав-
шихъ за свопми мужьямн. 

Что касается снабженія фермъ и вс хъ упомянутыхъ внше 
мастерскпхъ необходимыми орудіями п инструментамн, то, въ 
интересахъ д ла, желательно, чтобы пріобр теніе пхъ было сд -
лано въ Петербург . 

Пути сообшенія. Съ учрежденіеыъ на юг Сахалина русскпхъ 
военныхъ постовъ, явіілась настоятелвная надобность установить 
зимнее сообщеніе съ Нпколаевскомъ и это сообщеніе, по м ст-
нымъ условіямъ, въ настоящее время возможно только на соба-
вахъ. Для этого весь яуть отъ г. Николаевска до поста Карса-
ковскаго, на протяженіи 950 верстъ можетъ быть разд ленъ на 
три пространства: 
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Первое иространство, отъ г. Нпколаевска до п. Дуйскаго, 
окодо 300 верстъ, лролегаетъ по берегоноп окраин Амурскаго 
лимана, дал е отъ ыыса Лазарева къ мысу Погоби иере здъ 
черезъ Татарскій проливъ. который въ этомъ м ст съуасенъ до 
7 верстъ, и зат мъ, тоже берегомъ, черезъ Тымъ, Вяхту и Тан-
гинскую станцію въ Дуйскій постъ. 

Второе пространство, отъ Дуйскаго до Тихменевскаго поста, не 
мен е 320 верстъ, гролегаетъ сначала берегоыъ до Аркапво. за-
т мъ р кою, потомъ черезъ Аркайскій водоразд лъ, Тымскую до-
лину, черезъ Тымо-ІІлыйскій водоразд лъ, частію по тундрамъ, 
а частію по р к Плыи, озеро Тарайку и наконецъ берегомъ до 
Тихменевскаго поста, а нногда не до зжая Тарапки прямо изъ 
Уркачи въ постъ черезъ иравый рукавъ р. Плыи (Невы). 

Третье пространство, между Тарайкою и Карсаковскимъ иостомъ, 
напротяженіи ЗЗОвер., пролегаетъ поприбреаіыо Охотскаго моря 
до поста Найбучи; въ случа спльныхъ в тровъ забереги зд сь ы -
стами около утесовъ разбиваются, такъ что приходптся пли ждать 
отлива, или пере зжать во время прилива нер дко по кускамъ 
плавучаго льда; дал е чрезъ Найбучинскій постъ п крестьян-
скія поселенія въ Такойской долин , зат мъ черезъ Такои-Сусуй-
скій водоразд лъ и по р к Сусу до зимовья м стнаго батал-
ліона и наконецъ берегомъ до поста Карсаковскаго. 

Весь указанный внше путь можно про хать при благопріятой 
погод въ 20—25 дней. Если принять въ соображеніе. что на 
остров Сахалип выпадаютъ глубокіе сн га, *) то о хорошо ука-
танныхъ зимнпхъ дорогахъ на громадномъ протяженіи нельзя и 
думать въ настоящее время, а потому упряжная собака останется 
незам иимою никакимъ домашнимъ животнымъ до т хъ поръ, пока 
не увеличится населеніе, котораго нын числится, вм ст съ рус-
скими, около 6500 душъ обоего пола, въ томъ числ инородцевъ 
4320 и японцевъ 278. Такойскіе крестьяне стали уліе здить 
иногда въ Карсажовскій постъ на саняхъ, впряженныхъ лошадьми 
и волами. 

Сообщеніе острова съ материксшъ въ л тнее время возможпо 
только на судахъ сибирской флотиліи, которыя по м р надоб-
жости ваходятъ въ Д^йскій, Кусунайскій, Муравьевскій и Карса-

' ) Мят лн или пурги вт. виынее и весепнее время па о. Саталип , ЕЯКЪ 
н вообще въ Сиблрн, нер дсн; такъ ъъ средпеыъ вывод оп появляются: ъъ 
декабр 2, январ 2 феврад 3 н март 3 рава; мятели продолжаются огь 1 до 
3 днеі, всл дствіе чего глубина сн га ъъ л сахъ достигаетъ до б н бол в 
футовъ, а вг отжрутыи ливменностяхі до 2—3 фуювъ. 
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ковскій посты. Самымъ удобнымъ временемъ д.м плаванія къ бе-
регамъ острова вообще считаются л тніе м сяцы—іюнь, іюль и 
отчасти августъ, а зат мъ съ осени начинаютъ дуть св жіе в т-
ры, и даже шторма въ это время нер дки. 

Что же касается внутренняго сообщенія, то оно возможно 
сухимъ путемъ по береговымъ окраинамъ съ обходомъ тодько въ 
н которыхъ м стахъ; такъ, съ прибрежій заливаАаины мояшо про-
браться безъ особенныхъ затрудненій до Тихменевскаго и Сорту-
найскаго постовъ. 

Отъ Тихменевскаго поста здятъ—хотя и сътрудомъ—налод-
кахъ по р. Плыи до Пиля-Лонгри, а отсюда п ішсомъ Гможно про-

хать даже на выочныхъ лошадяхъ) черезъ Тыыо-ІІлыйскій водо-
разд лъ, Тимскую долину, а дал е т мъ же путемъ, какъ и зи-
мою, до Дуйскаго поста. 

Для перехода берегомъ изъ Сортуная въ Дуйскій постъ требуются 
чрезвычайния усидія попричіш часто встр чающихся зд сь ска-
листыхъ утесовъ, а потому между этими ііунктами предпочитаютъ 
пдаваніе на лодкахъ, пользуясь для этого хорошей погодой. 

Въ случа расширенія на остров Сахалин каменно-уголь-
наго пронзводства ирииудитедьнымъ трудомъ ссыльно-каторж-
ныхъ и избранія этого острова ы стомъ для устройства пенитен-
ціарныхъ колоніп, необходимо, чтобы въ распоряженіе глав-
наго начальника надъ колоніями былъ предоставленъ па-
роходъ для сообщенія между южыыми и с верными постами , 
и кром того паровые баркасы для буксированія баржъ съ 
углемъ и другими предметами на приходящія суда. Установка 
мертвыхъ якорей, устройство солндныхъ пристаней, укр иленіе 
набережныхъ и проведеніе моловъ въ удобныхъ для этого м ст-
ностяхъ должны войти въ число необходимыхъ сооруженій при ор-
ганизаціи работъ на остров . 

Устройство колеснаго пути хотя и должно составлять весьма 
серьезную заботу будущихъ распорядителей, но при начад д ла, 
по веобходнмости, придется ограничиться лишь разстояніямн меж-
ду глави ишими постами, каменноугодьными копями п т ми пунк-
тами, въ которыхъ будутъ учреждены землед льческія фермы. 

Торговля. Ближайшимъ сл дствіемъ расширенія колонизаціи о. Са-
халина неминуемо доджно быть развитіе сельскохозяйственнаго 
д ла, которое, въ связи съ увеличеніемъ добычи каменнаго угля 
и съ разіштіемъ промысловъ, дастъ возможность сбывать излипг-
ніе лродукты въ той форм , въ какой это окажется бол е ХАоб-
нымъ для трансиортировки. 
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ЗемледЬльческія произведенія будутъ удовлетворять главнымъ 
образомъ насущной потребности м стныхъ житедей и служащихъ; 
но на вн шній сбытъ хл ба нельзя разсчитывать, по ненм нію 
для этого вблизи рынковъ. 

Огородныяже овощи, напротивъ,постояннотребуются наморскія 
суда, особенно если ихъ еще будутъ изготовлять въ вид консервовъ. 

Мясной скотъ п молочяые продукты охотно будутъ покупаться 
на приходлщія суда. Надо зам тить, что скотъ и масло, въ виду 
отсутствія въ Японіи скотоводства, для развитія котораго притомъ 
въ этой стран н тъ и свободныхъ земедь, могутъ им ть сбытъ 
иъ открытые для иностранцевъ японскіе порта; а масло, по удоб-
ству его перевозки, можетъ быть отправляемо не только въ Юко-
гаму, Нагаодаи и др., но даже и въ Шанхай, гд ц ны на этотъ 
продуктъ, какъ уже было сказано, стоятъ довольно высокія. 

Кожи въ обд ланномъ вид найдутъ себ сбытъ въ Японіи, 
гд обувь стала вводиться въ употребленіе, всл дствіе чего при-
возимый туда изъ-за границы сапожный товаръ дорогъ; кром того 
кожа идетъ на с дла, упряжь и др. 

Л съ въ обработатшомъ вид можетъ также найтн себ сбытъ 
за границу — въ Китай и Японію; посл дняя, исключая возвыжен-
ностей Матсмая н с вернои части Нипона, усп ла уже уннчтожить 
много л совъ; древеснаго угля тоже требуется не мало. 

Рыбная ловля, равно какъ и прибрежные промыслы на тюле-
ней, сивучей и даже на кнтовъ, будучи организованы, также мо-
гутъ служить статьями дохода. 

0 пушныхъ товарахъ нечего и упоминать, потому что они 
даже и въ настоящее время им ютъ весьма выгодный сбытъ; об-
щая ц нность вс хъ шкуръ, добываемыхъ ежегодио въ количеств 
бол е 12 т. штукъ, простирается до 50 т. руб. 

Иностранння суда конечно охотн е заходили бы къ берегамъ 
Сахалина, особенно въ л тнее время, не смотря на отсутствіе 
вполн удобныхъ для стоянкв ихъ бухтъ, если бы только пред-
полагали, что на остров есть поселенія, которыя снабжали-бы 
ихъ, въ обм иъ на иривозимые товары, не простымъ балластомъ, 
но св жими съ стными припасами и разными другиии предме-
таыи, им ющими ц нность на заграничныхъ рьшкахъ. 

Пр сныя Чибисанскія и Вавайскія озера могли-бы, въ случа 
надобности, доставить массу льда, который требуется въ болыномъ 
количеств въ Японію ч Китай, куда его прпвозятъ изъ с веро-
западной Америки (въ Гонконг тонна льду стоитъ 70 долларовъ). 

Но изъ вс хъ иредметовъ торговли, безъ сомн нія, первое м -
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сто занимаетъ каменныіі уголь.разраиоткакоторагопринудительнымъ 
трудомъ ііреступнпковъ можетъ быть значительно усилена, разу-
м ется въ томъ случа , когда сбытъ его будетъ гарантированъ, 
а посл днее осуществпмо лишь цри сод йствіи частной пред-
пріимчивости; при этомъ необходиио, чтобы дица, которыя найдутъ 
ішгодньшъ взяться за столь сдожное предпріятіе, обязалпсъ на 
опред денннхъ, выгодныхъ для казны, условіяхъ пріобр тать, все 
колпчсство добиваемаго на остров Сахалип угля, съ т іПэ чтобы 
они сами уже, по своему усмотр нію, устраивалп склады этого 
мйнерала въ бол е удобпыхъ торговыхъ пунктахъ заграницей. 
Подобная компанія, конечио, могла бы въ значцтелыіой степени 
ожнвить этотъ пустыниый островъ, сод йствуя одновременію какъ 
вывозу им ющихся на немъ пропзведепій огородничества. ското-
водства, л соводства, зв роловетва н рыболовства, такъ равно и 
іірішозу на островъ необходимыхъ для сельской лшздіі аредметовъ. 
Кстатп зам чу, что этому д лу можетъ принести не малую по.тьзу и 
о']іфывшее съ 1872 г. свон д йствія товарищество для устройства 
срочнаго пароходства no р камъ амурскаго бассейна, еслп только 
осуществиіся предположеніе товарищества—установить правальные 
реііш между Николаевскомъ и Шаыхаеыъ, нотому что пароходыое 
сообщеніе мёжду указанными пунктами безъ сахалинскаго угля 
немыслимо. 

Накрнецъ, для усп ха Ередпринимаемаго д ла, прл фермахъ 
должпы быть учреждены еклады валси пшпхъ прпвозныхъ това-
ровъ иа счетъ запаснаго каиитала для продажп пхъ ссыльно-
поселещамъ no возможно ум реннымъ ц намъ, — пс дороже 
покупныхъ ц ігь; организадія лсе торгоили и складовъ соста-
вляетъ предметъ дальи йшихъ заботі) т хъ лицъ, котораиъ 
будетъ вв рено осупі,еотвлепіе самоп мьтсли устройства зсмлед ль-
ческпхъ фериъ на изложеыыихъ въ этомъ очерк началахъ. 

(пзвлечено изъ журн. «Сельок. Хо;;. м Л сов.*). 

Дозволено цеизурою.'С-Петерб ргъ 30 ноября. is?:-! . 
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