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П р е д и с л о в 1е.

ОЬверъ Тобольской губернш до сихъ поръ является мало 
изученной страной, между тгЬмъ край этотъ по справедливости 
заслуживаетъ особеннаго вннмашя, какъ въ научномъ отно- 
шенш, такъ и въ практическому Онъ давно привлекаетъ къ 
себе иностранныхъ ученыхъ изсл'Ьдователей, которые, однако, 
занимались и занимаются изучешемъ инородцевъ с^вера.пре- 
нмущественно съ этнографической и лингвистической стороны, 
между темъ какъ изучеше ихъ экономическаго быта и есте- 
угвенныхъ условш, въ которыхъ они живутъ, остается мало 
затронутымъ. ч

Въ теч ете  13-леггней моей службы въ этомъ крае 
л'Ьсничимъ я имйлъ возможность довольно .близко ознако
миться со многими географо-топографическимп и естествен
ными условиями Тобольскаго Севера и наблюдать бытъ насе- 
.1̂ н1я. В м есте съ темъ, интересуясь этимъ полузабытымъ 
краемъ, я собиралъ разнаго рода данныя, освещающая эконо
мическая услов1я жизни населешя. Еще въ 1897 году мною 
былъ напечатанъ трудъ, подъ назвашемъ: «Северъ Тоболь
ской губернш», помещенный въ VIII выпуск^ «Ежегодника 
Тобольскаго Губернскаго Музея». Въ сл'Ьдующемъ году я по- 
лучнлъ отъ Министерства Земледелш  и Государственныхъ 
Имуществъ поручеше обследовать неизведанныя еще лесныя  
пространства севера губергпи. Благодаря этому поручение, я 
могъ познакомиться съ сЬверодГЬ еще ближе и значительво 
пополнить данныя, собранный мною ранее. Результатомъ всЬхъ
моихъ работъ и является, 
с еб е
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гается составленная мною подробная топографическая карта То 
больскаго Севера и сопредгЬльныхъ съ нимъ местностей, на 
которой заполнены пробелы, значуппеся на существующихъ 
въ обращены картахъ.

Этотъ трудъ еще не исчерпываетъ всего матер1ала, нм-Ью- 
щагося у меня въ распоряженш. Остальными данными я думаю 
воспользоваться для новой работы, которая составить про- 
должеше настоящаго труда и будетъ заключать статистико- ' 
экономическое описаше Тобольскаго Севера по районамъ.

А . Д у н и н ъ -Г о р ш в и ч ъ .

С.-Петербургъ. 
АпрЪль 1903 года.
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Часть  I.
Краткш географическш обзоръ.

Пространство и границы.—ДЪлеше поверхности иа двЪ зоны: 1) полярнаго сЪвера. и 
2) высокоствольныхъ лЪсовъ.—ПодраздЪлеше первой зоны, въ свою очередь, на три 
области: а) полярнаго моря, б) полярныхъ тундръ и в) смешанной области тундръ 
и лЪсовъ.—Гидрограф1я.—Значеше для населен}я колебашя уровня водъ въ Обской 
долинЪ,—БЪдств1я населешя въ годы чрезм^рнаго подняпя водъ.—Общая характе
ристика климата.—BniHnie быстраго повышешя летней температуры и значительной 
продолжительности л’Ьтняго дня на произрасташе растительности.—Перечень дан- 
ныхъ, доказывающих!! возможность землед,Ьл1я въ краЪ.—Таблицы: температуръ, 
осадковъ, времени вскрьшя и замерзашя рЪкъ.—Картографическй матер1алъ.—Иско

паемый богатства.

Северная часть Тобольской губернш заключаетъ въ себ'Ь два 
уЬзда: самый северны й—БерезовскШ и прилегающШ къ его юго- 
восточной части—СургутскШ, а также часть Тобольскаго уЪзда, именно 
Самаровскую волость. Эта последняя, какъ по своему географиче
скому положенно (она врезывается острымъ клиномъ между Березов- 
скимъ и Сургутскимъ уЬздами), такъ и по климатическимъ услов]‘ямъ, 
скорее должна быть причислена къ одному изъ посл'Ьднихъ уЪздовъ, 
чЪмъ къ тому, къ которому она сейчасъ относится. Волость эта, какъ i 
и уЬзды БерезовскШ и СургутскШ, находится вий черты земледЪль-/ 
ческой культуры, т. е. с'Ьверн'Ье последней.

Каждая изъ этихъ частей занимаетъ следующее пространство: 
БерезовскШ уЪздъ—606,999 квадратныхъ верстъ, составляющнхъ 50% 
TeppnTopin всей губерши; СургутскШ уЪздъ—221,343 кв. версты, соста- 
вляющихъ 18% территорш губернш, и Самаровская волость—7,488 кв. 
верстъ, составляющнхъ 0,6% территорш губернш, а вей вм’ЬстЬ— 
835,830 кв. верстъ, что составляетъ 68,6% территорш всей губерши, 
или 8% территорш всей Сибири, или 4% всей имперш.

Весь этотъ край, который мы для удобства будемъ называть 
„Тобольскимъ ОЬверомъ“, простирается на 14 градусовъ широты 
(1,500 верстъ) и 23° долготы (1,050 вер.). Границы его составляютъ: , 
на ciiBepli—Северный Ледовитый океанъ; на сЬверо-восток'Ь—отъ /
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Енисейской губернш часть Обской губы, вся Тазовская губа и между
реч ье  рЪкъ Пура и Таза; восточную границу Тобольскаго Севера съ Ени
сейской губершей составляетъ водоразделъ между рекам и Тазомъ съ 
одной стороны (въ Енисейской губ.) и Пуромъ и притоками Ваха—съ 
другой (въ Тобольской губ.). Водоразделъ этотъ, будучи означенъ на 
карте прямой лишей, кончается, приблизительно, подъ 58° в. д. и 
6*2° с. ш.; отсюда восточную границу съ Томской губершей составляетъ 
ломаная л и б 1я , пересекающая Обь къ югу, неподалеку отъ устья 
реки  Тыма. Юго-восточная граница Сургутскаго уезда отъ Томской 
губернш есть водоразделъ между р. Обью и ея притокомъ Васью- 
ганомъ. Южную границу Тобольскаго Севера составляютъ уезды: 
Т а р с тй  (по р. ДемьяттЬ), ТобольскШ и ТуринскШ, а западную— 
губернш Пермская, Вологодская и Архангельская по Уральскому 
хребту (отъ 62° до 67° с. ш.) и, наконецъ, северо-западную: часть 
Уральскаго хребта (отъ 67° до 68° с. ш.) и Карское море.

По обширности пространства Тобольсюй ОЬверъ можетъ поспо
рить съ любымъ изъ Европейскихъ государствъ. Онъ въ I 1/  раза 

vi более Франщи, Германш и Австро-Венгрш, каждой въ отдельности, 
въ 3 раза более Англш и въ ЗУз раза более Италш.

Поверхность страны представляетъ изъ себя обширную низмен
ность, покатую къ Ледовитому океану, за исключешемъ небольшой ея 
части у западной границы, на протяженш 6° (отъ 62° до 68° с. ш.), 
гд е  она касается Уральскаго хребта и его отроговъ, да самой южной 
части Березовскаго края, заключенной между pp. Обью, Соевой и 
южной половиной Сургутскаго края.

Хотя отъ самаго Обдорска местность къ югу постепенно повы
шается, и Березовъ уже на 88 футовъ выше уровня моря, но наклонъ 
этотъ такъ незначителенъ, сравнительно съ обширностью простран
ства, на которомъ онъ наблюдается, что въ малой степени вл1яетъ на 
ускореше течешя воды въ наиболее важной р е к е  описываемаго края— 
Оби; такъ, по свидетельству полковника Вилькицкаго, скорость эта 
равна 1,08 метра въ секунду. Съ другой стороны, ничтожность этого 
падешя, а также почти полное отсутств1е возвышенностей и горъ на 
севере, являются важными услов1ями, вл1яющими на климатъ, фауну 
и флору этой страны и ея гидрографичесюй характеръ. Низменность 
эта (часть обширнейшей низменности земного шара), по наблюде- 
шямъ, у праваго возвышеннаго (саженъ на 15—30) берега Оби покрыта 
наносной почвой, состоящей изъ глины и песку различнаго цвета и 
плотности съ небольшими прослойками мелкой гальки, но нигде не 
замечается большого скоплешя обломковъ кристаллическихъ породъ.



Для того, чтобы выяснить ближе характеръ и зн ач ете  какъ 
оседлой, такъ и кочевой жизни наоелешя на этой громадной терри
тории:, Тобольсшй С'Ьверъ можно разделить на д ве  зоны: 1) зону поляр- 
наго севера (севернее 64° с. ш.) и 2) зону высокоствольныхъ л'Ьсовъ 
(къ югу отъ 64° с. ш.) до южной границы края.

Зона полярнаго севера можетъ быть подразделена на три области: 
а) область полярнаго моря, б) область полярной тундры и в) смеш анная 
область тундръ и л'Ьсовъ.

а) Воды, омываюнця самое северное пространство суши (Карское 
море, Ледовитый океанъ и часть Обской губы), составляюсь область 
полярнаго моря, гд е  производится опасный и неверный промыселъ 
морского звер я  (белый медведь, тюлень и моржъ).

б) ЗатЪмъ, южнее, приблизительно до полярнаго круга, прости
рается область полярныхъ тундръ, гд е  находятся л е т т я  кочевья 
оленьихъ стадъ местныхъ инородцевъ. Параллельно съ оленеводствомъ 
производится здесь въ малыхъ размерахъ и,рыболовство.

в) За  этой областью сл^дуетъ смеш анная область тундръ и 
л'Ьсовъ, гд е  находятся зимовья инородческихъ оленьихъ стадъ и 
передовые пункты русской оседлости. Область эта, не составляя изъ 
себя однообразной картины, представляетъ рядъ постепенныхъ пере- 
ходовъ къ более развитымъ и совершеннымъ формамъ лесной расти
тельности, при чемъ число видовъ лесной растительности постепенно 
возрастаетъ.

Такъ, на северной границе этой области, подъ 67° с. ш., по сви
детельству полковника Вилькицкаго, появляется первый кустарникъ 
(по Хаманельской Оби).

По произведеннымъ мною въ 1895, 1896 и 1897 гг. изследоваш ямъ 
оказалось, что уже у Обдорска встречается ель и лиственница, до
4 вершковъ толщиною, при высоте до 12— 13% аршинъ. Березы и 
осины толще 2 вершковъ я въ этой местности не нашелъ. Д алее, за 
рекой Войкаромъ (65° 30' с. да.), появляется кедръ, а за р. Сыне!}, 
южнее 65° с. ш., появляется сосна.

За рекой Сыней и до 64° с. ш. леса  лучш е и встречаются, какъ 
на материке, по сплошному, сухому пространству, такъ и отдельными 
островами и возвышенными сопками среди болотъ.

Северная граница 2-й зоны—высокоствольныхъ лесовъ__нележ итъ
на одной и той же ш ироте на всемъ своемъ протяженш къ востоку 
отъ Оби, а опускается далеко на югъ, до 60° с. ш., окаймляя Обь съ 
правой ея стороны на ширину отъ 10 до 50 верстъ.

Колоссальная водная артер1я описываемаго края и вообще всей



Западной Сибири—р. Обь, хотя и служить, вм есте съ Иртышомъ, 
связующимъ звеномъ между двумя крайними пунктами Западной 

ч/Сибири —Тюменью и Томскомъ, но это обстоятельство не им^етъ для 
края того значеш я и не вносить въ здешнюю жизнь той кипучей 
деятельности, которая наблюдается въ местахъ, более населенныхъ и 
расположенныхъ въ черте земледельческой культуры. На всемъ про- 
тяженш  отъ Парымской границы по Сургутскому уезду  и до устья 
Иртыша, около 900 верстъ, берега р. Оби однообразные, полопе, и не 
замечается даже незначительныхъ возвышенностей, между темъ, какъ 
въ Березовскомъ у езд е , наоборотъ, правый берегъ Оби на всемъ ея 
протяженш возвышается саженъ на 15—30.

Долина р. Оби очень обширна, отъ 20 до 60 верстъ въ ширину, 
и въ половодье вся заполняется водою. Главное русло Оби лежитъ 
преимущественно около праваго берега, который нередко подмывается 
ея водами, умаляя и безъ того крошенную территорш возвышенныхъ 
оазисовъ, разбросанныхъ на твердыхъ ея берегахъ и представляющихъ 
сносныя удобства для устройства убогой оседлости. Параллельно 
главному руслу, съ левой стороны идутъ боковые протоки въ два и 
даже въ три ряда; некоторые изъ нихъ судоходны. Протоки эти соеди
няются между собою и съ Обью более мелкими протоками, образуя, 
такимъ образомъ, целый лабиринтъ водныхъ бассейновъ, разделен- 
ныхъ между собою низменными песчаными островами, поросшими 
тальникомъ. Въ полую воду все  эти бассейны сливаются въ одно 
общее водное пространство во всю ширину Обской долины, изъ 
котораго местами торчатъ верхушки тальниковъ и виднеются гребни 
более высокихъ острововъ. TaKie разливы особенно величественны 
при устьяхъ рекъ . Устья рекъ  Ваха и Лямина въ половодье пред- 
ставляютъ изъ себя необозримое водное пространство, где , какъ  
сквозь дымку, вода сливается съ далекими контурами синеющаго 
леса  (см. рис. 1, стр. 10).

Описываемый крйй омывается водами реки  Оби съ трехъ сторонъ— 
съ южной, западной и северной. Р ек а  эта протекаетъ по Сургутскому 
уезду сначала по направлешю на северо-западъ (отъ границы На- 
рымскаго края до верхняго устья Юганской Оби,—35 верстъ выше 
Сургута), на протяженш, приблизительно, 530 верстъ, а отъ этого пункта 
и до устья Иртыша направлеше ея т е ч е т я  идетъ на западъ, на про
тяженш  около 320 верстъ. Устье Иртыша — въ пределахъ Самаров- 
ской волости, Тобольскаго уезда, въ  25 верстахъ ниже Самарова- 
Д алее по Березовскому уезду Обь протекаетъ сначала на северо- 
западъ до села Чемашъ (верхнее устье Малой Оби), на протяженш,

— 4 —



приблизительно, 360 в., а отъ этого пункта на сЬверъ до Обдорска, на 
протяженш, приблизительно, 525 верстъ. Ниже Обдорска т еч ете  ея 
направляется на востокъ до Обской губы у мыса Ямсолэ, на протя
женш  около 265 в., при чемъ немного ниже р. Щ учьей (верстахъ въ 
130 ниже Обдорска) река  Обь достигаетъ наибольшей ш ирины—отъ 
30 до 60 вер. Правая ея сторона называется Большой Обью, а л е в а я — 
Хаманельской; по ней разбросана масса низкихъ песчаныхъ остро- 
вовъ, поросшихъ тальникомъ. Въ этой части Оби сосредоточены глав- 
нМ ипе рыбные промыслы.

Обь на всемъ своемъ протяженш въ этомъ крае, около 2000 верстъ, 
принимаетъ массу притоковъ; некоторые изъ нихъ очень значительны 
и даже судоходны и не уступаютъ по величине европейскимъ рекам ъ.

Кормилица Обь съ целой системой ея протоковъ и притоковъ для 
здеш няго обитателя—то же, что для жителя въ стране зем ледель
ческой культуры земля — нива. Рыболовство здесь заменяетъ земле- 
дел1е и служитъ основнымъ источникомъ существовашя большей 
части обитателей края.

Колебаше уровня массы водъ, заключенныхъ въ Обской долине, 
имеетъ важное значеше для здеш няго населешя. Ч еловекъ здесь 
не можетъ заранее расчитывать на осуществлеше своихъ предполо- 
жеш й, такъ какъ они зависятъ не отъ его стараш я и воли, а отъ 
стихШной силы, именно отъ болыпаго или меныпаго п о д ю т я  весен- 
нихъ водъ, каковое ни предвидеть, ни предотвратить онъ не въ силахъ.

Въ годы высокаго п од готя  весеннихъ водъ рыболовный сезонъу 
сокращается, сеяокош еш е наступаетъ позже нормальнаго времени, 
когда трава уже въ полузасохшемъ состоянш; къ тому же и самая 
площадь покосовъ уменьшается. Если при этомъ п о д ш т е  водъ насту
пило поздно и вода — застойная, т. е. медленно .сбывающая, то таковой j 
годъ является бедственнымъ, такъ какъ время производства рыбнаго'' 
промысла сокращается еще больше, а время..сбора кедроваго ореха 
совпадаешь съ временемъ начала сенокошешя.

Зд есь  наблюдается, что въ теч ете  десятад&шх выпадаетъ одинъ 
годъ болыневод1я. Въ 1862 году подъемъ воды былъ самый наивыс- 
шШ, но, благодаря легкой и малоснежной зим е и раннему насту- 
пленш  последующей весны 1863 г., лошади проходили всю зиму на 
подножномъ корму. Въ .1871 _г. подъемъ воды былъ тоже высокъ, зима 
тяж елая, последующая весна 1872 г. холодная,—въ тотъ годъ погибло7 
много скота. Въ 80-хъ годахъ, не могу указать съ точностью, на какой 
именно годъ, выпало больше воды. Высокое п о д ю т е  воды въ 1890 году 
было раззорительно для населешя, мнойе лишились скота отъ навод-
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н е т я  н вслгЬдств1е отсутств1я подножнаго корма, и невозможности заго
товить таковой для зимы въ достаточномъ количестве. Въ следую - 
щемъ 1891 г. подъемъ воды достигалъ уровня 1890 г., но, благодаря 
тому, что вода быстро скатилась, наводнетем ъ бедъ не причинено,, 
хотя сена было заготовлено менее требуемаго количества. Рогатый 
скотъ зимою питался корою тала, а лошади пробавлялись поднож- 
нымъ кормомъ, разгребая его въ снегу. Вскрыпе Оби въ 1902 году 
наступило поздно. Въ Сургут^., наприм^ръ, Обь вскрылась только
18 мая, и хотя прибыль воды шла медленно и наивысшаго горизонта 
она достигла поздно, однако, обидй подъемъ ея былъ очень высокъгI
выше подъема 1890 года. Вода прибывала до Петрова дня, затем ъ 
стояла на м ер е  съ неделю. Убыль же ея происходила весьма мед
ленно—въ первую неделю какой-нибудь вершокъ, — такъ что спадъ 
воды сталъ определяться лишь въ начале августа, когда высоюя 
покосныя гривы стали выходить ± .ть-иодъ воды; приступить же къ  
неводному рыболовству и покосу представилась возможность лишь во 
второй половине августа. Начало сенокоса совпадало съ временемъ 
сбора ореха и лова рыбы. Сенокосъ продолжался до конца сентября. 
Для роста травы времени было мало, да и то ненастное, трава вышла 
низкая, къ тому же забитая иломъ и пескомъ; въ общемъ, можно ска
зать, что сена заготовлено мало и дурного качества. Рыбы въ полохъ 
ничего не добыли; въ варовую пору тоже. Только и добыли рыбы, что 
по спаде водъ, но, въ общемъ, былъ недоловъ рыбы. Отъ наводнешя гибли 
лошади и коровы. Къ сбору ореха мнопе даже и не приступали. Ц ены  
на хлебъ въ 1902 году стояли высогая (до 2-хъ руб. за пудъ), между 
тем ъ  запасъ его былъ недостаточенъ. Скотъ били не только для 
продажи, за отсутств1емъ корма для него, но, за недостаткомъ про- 
дуктовъ, и для собственнаго1 пропиташя. Въ виду такого положешя 
1902 годъ нельзя не признать труднымъ,. если не бедственнымъ.

Въ т а т е  годы стихШныхъ бедствШ остяки, не им ея возможности 
запастись сеномъ и сберечь скотъ до весны, бьютъ даже лошадей для 
потреблешя въ пищу. Олень не требуетъ заготовки для него корма, 
но, за недостаткомъ пшцевыхъ продуктовъ, остяку приходится бить и 
его. Въ виду того важнаго зн ач етя , которое имеетъ въ быту остяка, 
олень и лошадь, уменынеше скота не приминетъ вызвать свои послед- 
ств1я, въ смысле ослаблешя матер1альнаго благосостояшя населешя.

Климатъ въ этомъ крае  суровый; зима захватываетъ часть весны 
и осени, обнимая шестимесячный пероодъ—съ половины октября или 
начала ноября до половины апреля или начала мая. Главныя же реки  
находятся въ ледяныхъ оковахъ более продолжительное время — у



Обдорска 7ХА месяцевъ, въ Березове и Сургуте 62/з месяца. На долю 
весны приходится отъ одного до полуторыхъ месяцевъ (половина 
апреля и май), а осени—отъ 1% до 2-хъ месяцевъ (сентябрь, октябрь). 
М есяца ш нь, ш ль и августъ составляютъ лето, средняя температура 
котораго для Обдорска 11,2°,, для Березова 13,6° и Сургута 14,4°. Въ 
теч ете  лета  температура возрастаетъ весьма быстро, и, кроме того, 
солнце греетъ  въ продолжеше некотораго времени слишкомъ 20 часовъ 
въ сутки, а на крайнемъ севере  въ известное время года оно почти во
все не заходитъ. Эти обстоятельства значительно вл1яютъ на усп еш 
ность произрастатя растительности, отчего перюдъ роста, ц в е т е т я  
и со зр ев атя  р астетй  здесь сокращается.

Все это говорить за возможность земледел1я въ крае. Д ействи
тельно, въ Сургутскомъ у е зд е  возможность эта доказана вполне: въ 
селе Юганскомъ, лежащ емъ подъ 60°49’ с. ш. и 43°21’ в. д., въ50-хъ  го- 
дахъ земледел1е развилось до такихъ размеровъ, что потребовалась 
постройка мельницы. Возникновеше первой попытки культивироваш я 
хлебныхъ р астетй  въ се^гЬ Юганскомъ относится къ 1854 году. Въ 
этомъ году местный священникъ, Тверитинъ, посеялъ у себя въ ого
роде несколько зеренъ ячменя. Эта первая попытка оправдала его 
предположете и побудила къ дальнейш имъ опытамъ.

Въ 1855 году о. Тверитинъ расчистилъ Уг десятины изъ-подъ леса 
и 15 мая посеялъ 6 пудовъ ячменя; около 15 августа ячмень созрелъ 
и былъ снятъ, урожай далъ 120 пудовъ. Наиболее полный колосъ 
заключалъ въ себе 60 — 65 зеренъ, среднШ 50, скудный 25—30. Н е 
сколько овсяныхъ сем янъ, примешанныхъ къ ячменнымъ, такя<е 
созрели; лучшШ колосъ овса далъ 46 кисточекъ, заключавшихъ по 
два зерна, среднШ — до 35 и скудный до 21 кисточки. Въ последую- 
1ще годы о. Тверитинъ увеличивалъ площадь посева, такъ что въ
1857 году у него было подъ пашней более 3-хъ десятинъ. Озимые 
всходы 1856 года были довольно хороши.;Въ 1857 году хлебъ взошелъ 
очень густо, къ 5 1юля началъ цвести, къ 25 налился, а къ 15 авгу
ста совершенно созрелъ; 20 августа было приступлено къ ж атве. 
Лучппе колосья дали 70 — 80, а самые тошде 26 — 40 зеренъ. Въ этомъ 
году о. Тверитинъ выстроилъ мельницу, затративъ на нее 500 руб. Въ
1858 году урожай былъ еще лучше; хлебъ созрелъ къ 10 августа. З а
1859 г. сведеш й  нетъ . Въ 1860 году посевъ ржи былъ: р а н т й  съ
24 ноля, а п о зд тй  съ 6 августа. Въ этомъ году о. Тверитинымъ до 
приплава муки было роздано голодающимъ инородцамъ около 400 пу
довъ ржи въ зерне, по 35 коп. за пудъ. Въ 1861 году урожай озимой 
ржи былъ самъ 9— 10; весъ  въ четверти зерна—9 пуд. 8 фунт., высота



стебля 2 арш. 13 верш., весъ  соломы съ десятины 137 пудовъ; на 
десятину засовали, приблизительно, по четверти семянъ. Ц вела рожь 
съ 22 поня, 3 ноля начала наливаться зерномъ; 8—13 августа была 
жатва. Яровой ржи было засеяно 10 четвериковъ на пространстве 
одной десятины, изъ коихъ 3 четверика порядочной ржи, а 7 пло
хого качества. Урожай дали только 3 первые въ количестве 18 чет
вериковъ. в е с ъ  зерна въ четверти 8 пуд. 24 фун. Ц вела рожь съ
5 1юля, начала наливаться зерномъ 13-го; 26 августа была жатва. 
Посевъ озимой ржи былъ: раншй 14 ш ля, позднШ 7 августа; къ 
25 августа пашни покрылись зеленью. Посеяны были на З'/г десяти- 
нахъ 21 четверикъ. Въ этомъ году десятины была засеяна даже 
пшеницей. Время цветеш я, наливашя зерна и жатвы было то же самое, 
что и для яровой ржи. Засеяли  пшеницы 4, а сняли 24 четверика; 
весъ  зерна въ четверти— 10 пуд. 16 фунт. Въ 1862 году, благодаря 
раннему наступленш ненастной холодной погоды, былъ полный не
урожай какъ озимаго, такъ и ярового хлеба, Яровой хлебъ скошенъ 
на корне, а озимый завалило снегомъ. Несмотря на неурожай, о. Тве- 
ритинъ вновь посеялъ озимую рожь, но навсегда реш илъ оставить 
посевъ яровой. Лето 1863 г., въ  противоположность предыдущему, 
стояло жаркое. Благодаря своевременньтмъ дождямъ, урожай хлебовъ 
былъ обильный. Рожь колосилась съ 14 поня, цвела съ 24-го, а нали
валась съ 7 поля; жатва началась 12 августа, а, кончилась 25-го. На 
следуюшдй 1864 годъ засеяно озимымъ хлебомъ 5 десят. Всходы ока
зались хорошими. Урожай 1864 г. явился небывалымъ съ 1855 г. Съ
19 ш н я  рожь начала колоситься, 5 ш ля  цвести, а съ 10-го нали
ваться; съ 20 ш л я  ее жали. Всходы къ началу сентября оказались 
хорошими. Хороший урожай былъ и въ 1865 г., благодаря своевремен
ному посеву. За 1866—67 года с в е д Ь т й  нетъ. Въ 1868 г. жары нача
лись съ мая и продолжались до 10 августа; за этотъ промежутокъ 
времени было всего 4 дождя. Урожай, полнотой и качествомъ зерна, 
превосходилъ все  предыдущее годы. Рожь начала колоситься со 
2-го ш ня, цвести съ 11-го, наливаться съ 23-го; урожай зерномъ — 
самъ ЮУг. Пшеница колосилась съ 6 ш ня, цвела съ 16-го, налива
лась съ 28-го; урожай оказался хорошимъ. Посевъ озимаго хлеба въ 
этомъ году производился съ 15 ш ля; всего засеяно: рожью 5 десят., 
пшеницей 2 десят. Посевъ былъ произведенъ на высохшей земле, и 
всходовъ не было до 20-го августа, при чемъ, вследств1е наступив- 
шихъ холодовъ, они оказались очень редкими. Приведенный матер1алъ 
почерпнутъ изъ «Тобольскихъ Губернскихъ ведомостей». Д алее св е 
дения, къ сож аленш , прекращаются.
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Опыты свящ енника Тверитина показали, что раннШ посевъ ози
мой ржи по местности является более удобнымъ и выгоднымъ, такъ 
какъ засеянныя семена пмеютъ более времени укорениться въ земле 
и противостоять зимнимъ холодамъ.

Сел1яровскш священникъ, В. Успенсшй, въ своей зам етке, поме
щенной въ №  47 «Тобольскихъ Губернскихъ ведомостей» за 1860 г., 
признаетъ возможнымъ въ селе Юганскомъ посевъ какъ озимыхъ, 
такъ и яровыхъ хлебовъ; неуспехъ по его м ненш , зависитъ оттого, 
что хлебопашество ведется неопытною рукою и земля обрабатывается 
плохими оруд1ями, между тем ъ какъ онъ, уроженецъ Калужской гу- 
бернш, наш елъ рожь едва ли не лучш е той, какая родится въ  сред-/ 
нихъ губ ер тях ъ  Poccin.

Земледел1е возможно и севернее. Въ окрестносхяхъ Сургута, ле- 
жащаго подъ 61017' с. ш. и 43°5' в. д., на 225 футовъ выше уровня 
моря, есаулъ Невзоровъ 1 ш ня 1853 г. посеялъ 2 пудовки ячменя и 
столько же овса; 12 августа онъ снялъ перваго 14, а последняго 
12 пудовокъ. Ленъ и конопля, посеянные въ неболыномъ количестве, / 
дали всходы xoponiie и успели созреть. Въ 1854 г. Невзоровъ п о сеял ъ 1 
озпмаго хлеба только одинъ пудъ и въ следующемъ году снялъ 
8 пудовъ. Въ 1855 г. онъ засеялъ  4 пуда ячменя, а собралъ 30 пу- 
довъ. Кроме того, онъ с.еялъ гречиху и горохъ, но они, не смотря на 
xoponiie всходы, не вызрели.

Такимъ образомъ, опытъ показалъ, что въ Сургутскомъ крае  съ 
успехомъ можно возделывать, главнымъ образомъ, озимые хлеба— 
рожь и пшеницу, а изъ яровыхъ — рожь, ячмень, овесъ, ленъ и 
коноплю.

Въ бытность мою въ 1899 г. въ деревне Супре , Туринскаго 
уезда, лежащ ей подъ 60°48' с. ш. и 34°20/ в. д., я  наш елъ въ ней 
8 домохозяевъ-вогулъ, изъ которыхъ 5 сеютъ озимую рожь.

Г. Альквистъ, во время своего посещ еш я Пелымскаго края въ
1858 году, нашелъ тамъ несколько вогулъ, занимающихся хлебопа- 
шествомъ. Въ вогульской деревне Масау, находящейся подъ 61° с. ш., 
онъ встретилъ одного вогула, который годъ-отъ-году расш ирялъ пло
щадь посева и собиралъ запасы хлеба на всю свою большую семью; 
въ xoponiie годы онъ им елъ даже возмояшость продавать его.

Зырянинъ Бабиковъ, проживающей въ поселке Саранъ-Пауль, 
Березовскаго уезда  (64°13' с. ш. и 30°30' в. д.), арендуетъ у меня, въ 
числе сенокосныхъ полянъ, участокъ для хлебопашества, на которомъ 
онъ сеетъ яровые хлеба. Результаты посевовъ удовлетворительны, 
урожай—до самъ 10. Ниже привожу время посева и уборки хлебовъ

— 9 —



за 1897—1899 года. Въ 1897 г. посевъ былъ 10 мая, уборка—7 августа; 
въ 1898 г. посевъ 24 мая, уборка 19 августа; въ  1899 г. сеяли  16 мая, 
сняли 3 августа. Такимъ образомъ, вышеприведенный фактъ вполне 
доказываетъ возможность земледгЬл1я дая^е подъ 64° с. ш.

Что же касается огородничества, то оно распространено въ этомъ 
краЪ до самыхъ крайннхъ населенныхъ пунктовъ.

В се необходимый огородныя овощи, какъ-то: картофель, репа, 
морковь, редька, огурцы, капуста, свекла и лукъ, произрастаютъ въ 
Сургутскомъ у езд е , но успешно идутъ только первые пять видовъ.

— 10 —

Рис. 1. Разливъ р. Ваха.

Въ Березовскомъ у е зд е  огородничество съ успехомъ можетъ 
производиться въ приуральской части этого уезда, въ бассейне 
р. Сосвы, о чемъ свидетельствуетъ г. ВроблевскШ, проживппй въ 
этомъ крае  более 10-ти летъ  и производивш и опыты посевовъ ого- 
родныхъ и хлебныхъ растетй .

Для ближайшей характеристики климата Тобольскаго Севера 
привожу метеорологичестя данныя по наблюдешямъ въ трехъ пунктахъ 
этого края (Обдорскъ, Березовъ, Сургутъ) за 4-хъ летш й перюдъ, съ 
1891 по 1894 годъ.

Къ сояшленно, данныя эти не для всехъ метеорологическихъ 
станщй отличаются полнотою (для Березова оне не полны), вследстае  
чего все средше выводы о температуре и осадкахъ приходилось д е 
лать, основываясь исключительно на данныхъ двухъ последнихъ летъ, 
1893 и 1894 гг., такъ какъ лишь за это время для всехъ трехъ на- 
блюдательныхъ пунктовъ все  данныя оказались на лицо.
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Изъ этой таблицы видно, что для
Обдорска: Березова:

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

Разность между тешгЬйшимъ и хо-
лоднМ ш имъ месяцами . . . .  36,35 38,05

Разность между maximum и m inim um 75,4 75,7

t° ниже 0 бываетъ съ октября по
апрель—въ продолжеше . . .  7 мес. 7 мес.

Средняя t° этого п е р ю д а .................  — 16,78 — 13,83

Средняя t° перюда, когда она бываетъ
выше 0 ...........................................  7,84 10,49

Сургута:

—3,1

43,15

82,2

7 мес. 

— 13'23

11,13

Т а б л и ц а  III.

Сравнительная таблица колебатя  температуры въ теч ете  года после
довательно между каждыми двумя соседними месяцами.

С редняя тем п ер ату р а . П овы ш еш е. П о н и ж ете .

М’Ьсяцы.

О
бд

ор
ск

ъ.

В
ер

ез
ов

ъ.

С
ур

гу
тъ

.

О
бд

ор
ск

ъ.

В
ер

ез
ов

ъ.

С
ур

гу
тъ

.

О
бд

ор
ск

ъ.

В
ер

ез
ов

ъ.

С
ур

гу
тъ

.

Д екабрь 1892 г. . — 24,7 — 23,з — 23.з

1893 г. 
Я н вар ь  .................. — 23,о — 22,2 — 25,95 1,7 1,1 _ . 2,65
Ф евр ал ь  . . . — 19,95 —  16,15 — 16,15 3,05 6,05 . 9,8 — — —
М артъ . . . . . — 16,4 — 10,55 — 9,05 3,5 5 5,6 7,1 — — —
А п р е л ь  .................. — 10,5 — 5,9 — 4,55 5,9 4,65 4,5 — — ' —
М ай. . . . . . . 0, 3 4,2 3,75 10,8 10,1 8,з — — —
1 ю н ь ....................... 7,1 10,05 11,3 6,8 5,85 7,55 —• — —
1юль . . . . . . 13,о 15,85 17,2 5,9 5,8 5,9 — — —
А в г у с т ъ .................. 13,3 5 14,8 14,6 0,3 5 — — — 1,05 2,6
С ентябрь . . . . 5,45 7,55 8,8 — — — 7,9 7,25 5,85
О ктябрь .................. —  6,0 — 3,4 5 —  0,95 — — — 11,45 11,0 9,75
Н оябрь .................. — 18,85 — 16,75 — 14,15 — — — 12,85 13,3 13,2
Д е к а б р ь .................. — 22,7 5 — 21,8 — 21,85 — — — 3,9 5,05 7,7
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Таблица колебашй температуры показываетъ, что (за исключе- 
щемъ Сургута) во всехъ  наблюдательныхъ пунктахъ январь м есяцъ  
теплее предыдущаго декабря въ Обдорске—на 1,7°, въ Б ерезове— на 
1,1°; въ Сургут^ же январь холоднее декабря на 2,65°.

Если не принимать во вн и м ате  последняго обстоятельства, то 
можно сказать, что повы ш ете температуры везде начинается непо
средственно съ января и продолжается вплоть до ш л я  м есяца (въ 
Обдорске—повы ш ете температуры въ августе на 0,35 есть единичный, 
исключительный случай).

Maximum понижешя выпадаетъ на ноябрь, такъ какъ этотъ 
м есяцъ  холоднее предыдущаго—октября:

для Обдорска — на 12,85°,

» Б ер езо ва— » 13,з,

» Сургута — » 13,2.

Maximum повы ш етя для Обдорска и Березова во времени оди- 
наковъ—въ м ае  (май для Обдорска на 10,8°, а для Березова на 10,1° 
теплее апреля); что-же касается Сургута, то для него онъ выпадаетъ 
въ феврале м есяц е  (февраль на 9,8° теплее января); объясняется это 
главнымъ образомъ темъ, что одинъ изъ разсматриваемыхъ, именно 
1893 годъ, по своей .суровости для Сургута долженъ быть признанъ 
необыкновеннымъ (въ этомъ году январь—29,2°, тогда какъ въ 1891 
—24,8°, 1892—20,9°, 1894—22,7°).

Можно даже утверждать, что будь январь этого года менее хо- 
лоденъ, maximum повы ш етя перешелъ-бы на т о т ъ  же самый май 
месяцъ, какъ и въ друпе годы (1891, 1892 и 1894 г.г.; см. таблицу 
№ 1).

Въ общемъ, сравнивая колебашя температуры въ Сургуте съ 
таКовыми-же въ Обдорске и Березове, следуетъ притти къ заключе
нно, что климатъ Сургута менее постояненъ, переменчивее, не такъ 
устойчивъ, какъ въ Обдорске и Березове.
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Т а б л и ц а  IV.

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

Я
нв

ар
ь. лиейР,Иф

&НftсЗ

ан
Р<и «сЗ

АИ АR

&но
я

лРчVO0}ни

О
кт

яб
рь

.

АРчVO63

лр<VOсбИ

&
п
о

О я S 2 h—1 2к-i <5
ш
и о

м
<D
п Рн

Обдорекъ.
1891 годъ.

Сумма................... 3,9 8,1 14,2 18,6 9,2 13,7 9,9 44,5 26.3 21,8 14,1 7,5 191,8
Maximum . . . . 2,1 2,7 3,4 3,1 3,1 3,6 5,5 7,5 7,8 6,0 4,7 1,2 7,8
Число дней . . . 4 9 9 13 9 9 8 9 10 11 15 13 119
Въ томъ числЬ 

со снгЬгомъ . . 4 9 9 13 7 5 — — 4 11 15 13 90

1892 годъ.
Сумма................... 13,2 8,7 3,2 6,7 20,9 41,1 42,8 64,2 10,9 21,2 9,6 8,4 250,9
Maximum . . . «. 3,8 1,5 1,1 1,3 7,8 8,4 13,3 15,9 3,1 6,3 1,8 1,4 15,9
Число дней . . 13 13 8 10 13 13 10 13 10 11 12 13 139
Въ томъ числгЬ

со СН'ЬГОМЪ . . 13 13 8 10 5 1 — — 3 10 12 13 88

1893 годъ.
Сумма................... 8,0 9,9 10,о 12,7 29,9 14,2 27,1 38,7 47,8 35,з 24,8 3,4 261,8
Maximum . . . . 1,5 1,4 1,8 2,з 10,4 8,1 12,2 10,о 12,4 7,2 6,4 0,7 12,4
Число дней . . . 14 16 10 13 13 5 11 13 14 16 13 8 146
Въ томъ числЬ

со СН'ЬГОМЪ . . 14 16 10 12 9 — — — 5 13 13 8 100

1894 годъ.
Сумма................... 11,4 11,1 4,7 3,9 7,з 13,8 9(3,2 90,9 22,3 37,2 9,9 10,1 318,8
Maximum . . . . 1,5 ЗД 1,4 2,1 3,4 9,2 34,2 35,1 8,1 9,6 3,1 2,0 35,1
Число дней . . . 14 8 6 3 5 3 13 12 12 18 8 12 114

Въ ТОМЪ ЧИСЛ1} 
СО СН’ЬГОМЪ . . 14 8 6 3 3 оLJ — — 2 18 8 12 76

Березовъ.
1891 годъ.

Сумма.............. 9,4 10,2 2,3 14,7 28,8 27,1 35,1 70,о 47,2 16,4

Maximum . . . 
Число дней . . .

2,4
8

2,2
8

1,3
5

6,9
6

6,3
14

7,7
8

6,1
14

8,9
19

6,2
11

6,4
6

Св ■ЬдЬ
нЬ

тй
ТЪ.

Въ ТОМЪ ЧИСЛ1} 
со снЬгомъ . . 8 8 5 6 7 2 — — 2 3

1892 годъ.
Сумма...............
Maximum . . . .

j Св 4дЪ
н'Ьт

шй| 
ъ. \

2,2

О'7

33,7
13,5

74,1
34,7

172,6
36,6

110,з
25,4

9,з
2,2

22,7
6,6

3,7
1,2

Ю,о
2,о —
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Я
н

ва
рь

.

Ф
ев

ра
ль

.

М
ар

тъ
. л

ч
>£4ла
< М

ай
. ли

S1—i Тю
ль

.

А
вг

ус
тъ

.

С
ен

тя
бр

ь.

О
кт

яб
рь

.

Н
оя

бр
ь.

Д
ек

аб
рь

.

Г
о

д
ъ

.

Число дней .

Въ томъ числ'Ь 
со СН'ЬГОМЪ . .

j Св 'Ьд’Ь
нЬт

niflf 

Ъ’ 1

5

5

9

2

18

1

18 20 9

3

8

8

5

5

9

9

—

1893 годъ.

С ум ма...................... 2,7 7,8 6,3 11,3 14,9 27,5 31,2 49,7 42,8 23,о 11,0 8,1 236,з
Maximum . . . . 0,9 3,2 1,4 3,1 10,6 5,4 8,9 16,1 8,8 5,6 5,0 2,1 16,1
Число дней . . 5 11 9 13 4 12 8 12 13 13 9 9 118
Въ томъ числ'Ь

со снЬгомъ . . 5 11 9 12 3 — — — 3 8 8 9 68

1894 годъ.

С ум ма................. 6,4 6,0 5,з 7,5 0,1 8,1 43,9 46,8 4,9 6,9 1,4 5,1 142,4
Maximum . . . . 5,1 1,4 1,4 5,о 0,1 6,3 29,5 19,9 1,6 1,8 1,4 2 ,о 29,5
Число дней . . . 3 9 7 4 1 3 7 5 6 6 1 5 57
Въ томъ числ'Ь

со снЬгомъ . . 3 9 7 3 — — .— — — 6 1 5 34

Сургутъ.
1891 годъ.

С ум ма...................... 6,6 6,1 9,о 13,4 41,2 60,6 67,з 77,6 55,1 40,6 8,4 10,5 396,4
Maximum . . . . 0,9 1,1 3,2 2,5 15,3 18,1 21,з 26,9 8,6 11,0 1,0 2,2 26,9
Число дней . . . 18 17 10 15 16 17 19 20 25 28 16 26 227
Въ томъ числ'Ь

со СН'ЬГОМЪ . . 18 17 10 14 9 — — ■ — 6 25 16 26 141
1892 годъ.

Сумма...................... 9,о 4,8 15,3 10,3 37,о 68,1 93,о 89,2 40,2 43,5 11,2 8,9 430,5
Maximum . . . . 2,7 0,9 6,3 1,8 10,6 14,о 34,о 28,о 7,8 9,о 3,7 2,0 34,0
Число дней . . 

Въ томъ числ’Ь
15 10 12 14 12 14 12 17 16 22 12 15 171

со СН'ЬГОМЪ . . 15 10 12 14 3 1 — — — 18 12 15 100
1893 годъ.

Сумма .................. 5,1 5,8 11,8 26,2 43,2 77,6 61,8 80,4 26,6 32,5 25,9 21,9 418,8
Maximum . . . . 2 ,о 1,5 3,о 13,4 8,8 22,0 16,4 23,о 8,5 4,4 4,о 3,7 23,0
Число дней . . . 7 14 14 18 20 22 12 17 14 24 19 15 196
Въ ТОМЪ ЧИСЛ'Ь

со снгЬгомъ . . 7 14 14 12 9 1 — — — 18 18 15 108

1894 годъ.

Сумма...................... 9,9 7,1 16,7 6,8 19,7 70,9 152,7 78,4 42,7 32,7 17,з 8,2 463,1
Maximum . . . . 3,о 3,2 6,7 1,8 4,5 20,о 68 ,о 19,2 13,5 7,о 4,о 2,5 68,о
Число дней . . .

Въ ТОМЪ ЧИСЛ'Ь
10 6 15 9 15 14 17 12 11 21 16 14 160

со снгЬгомъ . . 10 6 15 9 5

-

1
'■* *9

16 16 

/  -

14

!

92

лааты- ансийскад
окруж ая 6*6*иоШШ

4W 7tf^H 4bti4_3jaji



— 18 —

tfl
м
о
п
о
f—I

05
00

со
05
ОС

я
иией
«

о
к
t9
мо
И
fct
сооо
tflи
Я
W

03о

сЧ
И
Ки
1=1
аз
Очо
ей
ЯГ
К
ч
VD
ей
Н

03 
ей
W
Л
4  
о 
н 
К
и
м
ей
Он

О

"BMHg

•чнэоо

•охвд

"вноэд

■г И о j

•qdp'BJialJ

•qdQKOfj

•qdgKXHO

•чйдвхнээ

со со см со сосо

со
00

о 0 5см

»о

o '
Т*н

00
см

юсо см
ю

т-Н
см

СО О

о о05 со
СМ т-н

00
00

»о

со
о
о"

ю
со Ю

о
ю
o'

СОсо
о
г>Г

lO
ю

ю
о
ю"со

о
со"

ю
со"

о
со" см г-Г

см

о
о о 
«отН см

о
со

о
со ю
со со
О  СМ

см
см

о
оГ

0 5
00

1>»
00

о
г Н
ю

со
о
оГ

о

03 о 
СО ю "

ю
rtf'

05  Ю

05"
о
1>-4

со
см

ю
аГ

о
о

o f
см

со
со

со
со

ю
00 ю

об" см"
00 ю со

О
со гл 
см

ю
о "

см ю
СО т *

см
со

О  00 
—

О
О

о
ю

>о
гН

со ю
г —1 С"»
СМ т-(

!>Т

см см 
со см

о

гНсо
ю
СчГ

•^xo^jay

•4H 0II

•JP?K

•4ifq.dny

00 ю
-н" см"
СО т-н

о
см

о
ц̂" rfi"

со о  
0 0  С5"

о
СО

со о  
оо*' ос"

00 00

СО

ю
t>r

со ю  
I»"

см

гЛ Ю
o f оо

0 5
tr

io
-ф"

|>»
о

о
со

т
^ ю 
—Г сС
СО т—

iO ю
со со"

ю
о

•чшзйяэф

■'id'BaHjf

ю
со о

00
о
со"

0° о 
ю" со

о
00

ю о 
о " см"

о
см"

05 О

со" о "

0 5

03 »о  

Tff

тЛ

со"
о

о "
о

о "

iO iO 
!>•" 00

ю
оо"

1«
и
о
о,о
ч
VOо св

Sя
>s
о

«
Ф
и
ч
о
но
Я

tr

Н?эН '
Я

* 3
t“3
a w
о  о
н  о  

о
tQ

и

1«
ио
м
ф
ft
ш
W

оЗ
я
a

о

«фи
ч
о
но
я
tr4

>&н •
Я t4

и  

a W

о
W

►О
н
>>и
А
>3
и

&
PQ

«
ф
я
4
о
«о
5

>fq
Н ‘
Я t3 ? S 

о
Рнt4 ^ 

S И 
о  »
н  о

о



Т
а

б
л

и
ц

а
 

V
I.

Вр
ем

я 
вс

кр
ьт

я 
и 

за
ме

рз
аш

я 
рЪ

ки
 

О
би

.

19

2 и и ^  й §
► 2  ч :  ”  £  э .  s

о .  я

«
фиt=c
ои
о
Яtr1

и3 я4 
оVO
о
и
о

свч:
Л

&н
о

СО

тН

со

t=f СО и -ГН

<М

с о =1 с о
Т—1

1
г-Н

СО 1 X
см СМ S СО

СО СО

-*
т— 1 iO г Н

•НПИН8'В(1 
РЭНЬ1 ОЕОИ̂ 3

2

22

0 5
г-Н

с? н
Рн с? и
VO Рн о
о? О
н 0? т-Н

о С<1
о и |

о О
со со

я

ей
го

ft

аз
S
св

СО

ф
фя4
фЛо

ф
фячго
ок

ф
фяя
св

Он

•нйинеий 
дэн1Г оиоиь.

ф
фяес
фft

О

н̂
ьз р<
Рн о

VO ft &3се; н
о и
я о

ю ю о
1-н г-н со

Яft
VOя
нк
о

гн rfH »-н
-г-Н СМ г-Н

05 г*Н со
см СМ СМ

05
ьз ев
Н м

. § со
см

03
сЗ

СО а
ю о

ю СМ г-Н

ft

и

о

QQ

ф
ф
Я*=с
го
ОК

ф
фяя
св

Рн

3
Ен
И
Я
к*а
е

« .
и &3

.Й сб
§

о ю сосм СМ

03

ьз
св Рн

Д
я св

см ю |>-
см т-Н СМ

яор.о>=f
VO
О

nо
со
Ф
Р.
Ф
W

Н
>з
(нр.
о

З
а

м
е

р
з

а
н

1
е

.

Чи
сл

о 
дн

ей
 

ра
зн

иц
ы

 
м

еж
ду

 
пу

нк
та

ми
.

со
1-Н

О  со
г-Н

П
о

зд
н

ее
.

15 
но

яб
ря

. 

15 
а 

30 
ок

тя
бр

я.

Чи
сл

о 
дн

ей
 

ра
зн

иц
ы

 
м

еж
ду

 
пу

нк
та

м
и. СО

СМ

о  со
1-н 1-н

Р
а

н
н

ее
.

14 
ок

тя
бр

я.
ч

24 
»

11 
»

В 
с 

к 
р 

ы 
т 

i 
е. Чи

сл
о 

дн
ей

 
ра

зн
иц

ы
 

м
еж

ду
 

пу
нк

та
ми

.
00
см

ю  со
Т-Н 1-н

|

П
о

зд
н

ее
.

20 
ш

ня
. 

5 
»

23 
ма

я.

Чи
сл

о 
дн

ей
 

ра
зн

иц
ы

 
м

еж
ду

 
пу

нк
та

м
и.

Ю
СМ

1>- 00 
Т-Н

Р
а

н
н

ее
.

ьзft
&

«  -  Рн
Й ~  G §  св

СМ Ю [>. 
СМ г-н см

П
у

н
к

т
ы

.

О
бд

ор
ек

ъ.
 

. 
. 

. 

Б
ер

ез
ов

ъ.
 

. 
. 

. 

Су
рг

ут
ъ 

.
.

.
.

*



Т а б л и ц а  VII.
С в^д^щ я о вскрытш и замерзанш р. Оби въ СургугЬ.

— 20 -

Годы.
Ледъ стало 

ломать.

Р'&ка
очистилась Замерзате.

Число дней, 
свободныхъ

отъ льда. отъ льда.

1866 1 мая 5 мая 16 октября 164
1867 15 апреля 30 апреля 28 октября 181
1868 24 апреля 1 мая 19 октября 171
1869 22 апрЪля 27 апреля 20 октября 176
1870 25 апреля 4 мая 13 октября 162
1871 2 мая 7 мая 17 октября 163
1872 15 мая 21 мая 13 октября 145
1873 13 мая 18. мая 25 октября 160
1874 25 апреля 1 мая 8 октября 160
1875 23 апреля 8 мая Неизвестно —
1876 10 мая 15 мая 15 октября 153
1877 7 мая 18 мая 30 октября 165
1878 29 апргЬля 6 мая 12 октября 159
1879 28 апреля 3 мая 1 ноября 182
1880 6 мая 9 мая 28 сентября 142
1881 27 апреля 9 мая 18 октября 162
1882 8 мая 13 мая 12 октября 152
1883 16 мая 23 мая 20 октября 150
1884 5 мая 12 мая 28 октября 169
1885 8 мая 13 мая 13 октября 153
1886 14 мая 20 мая 11 октября 144
1887 5 мая 11 мая 13 октября 155
1888 4 мая 6 мая 17 октября 164
1889 2 мая 7 мая 10 октября 156
1890 24 мая 28 мая 24 октября 149
1891 12 мая 16 октября
1892 12 мая 23 октября
1893 23 апреля 26 октября
1894 14 мая 1 28 октября
1895 12 мая '30 октября
1896 5 мая 3 ноября
1897 11 мая 24 октября
1898 20 мая 25 октября
1899 9 мая 14 ноября
1900 22 апреля 25 октября

1901 6 мая 17 октября

1902 18 мая 12 октября



Изъ вышеприведенной сравнительной таблицы среднихъ м есяч- 
ныхъ осадковъ видно, что более всего выпадаетъ ихъ въ Сургуте и 
что во всехъ трехъ наблюдательныхъ пунктахъ сумма осадковъ рас
пределена по временамъ года такъ: наибольшая летомъ, загЬмъ осенью, 
потомъ весною и, наконецъ, наименьшая—зимою. Приведенная ниже 
табличка показываетъ количество осадковъ по временамъ года въ % 
къ  общему ихъ количеству за годъ:
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Л'Ьто. Осень. Весна. Зима.

Обдорскъ............... 48 31 12 9
Березовъ................ 55 24 12 9
Сургутъ ................ 60 20 14 6

Изъ вышеприведенной таблицы вскры пя и замерзаш я Оби видно, 
что число дней, свободныхъ отъ льда, для Сургута и Березова почти 
одинаково— 163, для Обдорска же на 16 дней менее— 147; при этомъ 
наблюдается, что среднее в с к р ь т е  и зам ерзате  въ Сургуте на 15 дней 
наступаетъ ранее, чем ъ въ Березове; въ Обдорске-же позже, чем ъ  
въ Березове—среднее вскрыпе на 12 дней, а зам ерзате  на 4 дня.

Въ акте вскрыпя участвуютъ два фактора. Первый и главный— 
это прибыль воды до известнаго уровня, второй—ветеръ.

Первая весенняя прибыль воды въ Сургуте редко наступаетъ 
ранее 12 апреля. Къ этому времени уровень реки  ниже уровня реко
става аршина на 4 и до 7. Въ начале зимы вода убываетъ, ледъ 
осаживается—опускается, отламываясь отъ береговъ; оставшаяся части 
льда у береговъ называются оеепцамщ по нимъ можно судить о вели
чи не убыли воды. Вода доляша прибыть настолько, чтобы могла осев
ший въ начале зимы ледъ поднять выше уровня осенцовъ и самые 
осенцы затопить. Затем ъ остальное—дело ветра, способствующая ско
рейш ему вскрытпо реки.

Существующей скудный картографическШ матер1алъ Тобольскаго 
С евера, состояний изъ 10-ти и 40-ка верстны хъ. плановъ Омскаго 
Военно-Тонографическаго Отдела, основывается на съемочныхъ рабо- 
тахъ чиновъ военно-топографической парии поручика Воронина, про- 
изводившаго таковыя въ конце 40-хъ годовъ, и на работахъ чиновъ 
экспедицш  Гофмана, производившихъ съемку севернаго Урала въ 
50-хъ годахъ и снявшихъ, попутно, восточный его склонъ, такъ что 
определились истоки некоторыхъ рекъ . Работы чиновъ партпг Воро
нина производились, главнымъ образомъ, по Оби и несколькимъ круп- 
нымъ заселеннымъ ея притокамъ, и то не на всемъ протяженш по- 
следнихъ. Мнопе притоки показаны со словъ инородцевъ.



-  22

Вотъ некоторым данныя, собранный мною объ этихъ работахъ.
По сообщенш Ю ганскихъ остяковъ, два топографа napTin пору

чика Воронина въ теч ете  1юля м есяца 1849 г. (начали работу после 
Петрова дня, кончили къ первому Спасу) производили съемочныя ра
боты: одинъ по Большому, другой по Малому Югану, при чемъ ка- 
ждымъ изъ нихъ была пройдена большая половина течешя реки, 
именно по р. Б. Югану до гортъ Купландеевыхъ, а по М. Югану до 
юртъ Ачимовыхъ.

Остальное протяжеше Югана, а также его притоковъ, нанесено 
на карту по разспросамъ местныхъ жителей; для этого топографы 
чертили на песке р. Юганъ, и остяки показывали все, впадаюице въ 
р. Юганъ, притоки.

По сообщенш Сартыньинскаго старожила, мещ анина Беш киль- 
цева, по р. Сосве топографы были только до с. Сартыньи, на протя- 
ж е т и  225 верстъ, далее же не ездили.

Проживающей въ верховьяхъ р. Агана остякъ Александръ Ка- 
замкинъ сообщилъ, что землемеръ доезж алъ до юртъ Сынкъ-урей- 
пуголъ, т, е. на протяженш только 150 верстъ по р. Агану.

Существуетъ еще карта Тобольской губернш, 50 верстъ въ дюйме, 
изданная Ильинымъ, но на ней показана верно только одна Обь. 
Удивительно, почему при составлены этой карты былъ совершенно 
оставленъ безъ внимашя существовавший довольно верный матер1алъ, 
въ  виде 10-ти верстныхъ планшетовъ Омскаго Военно-Тоиографиче- 
скаго Отдела.

Есть еще малоизвестная геологическая карта части севернаго 
Урала, составленная въ 1888 г. горнымъ инженеромъ Оедоровымъ, на 
которой, между прочимъ, показано верховье р. Северной Сосвы до впа- 
д е т я  въ нее р. М. Сосвы Уральской.

Работами 1895 г. гидрографической экспедицш полковника Виль- 
кицкаго установлено, что Обская губа не такъ широка, какъ это по
казано на существующихъ картахъ, и не имеетъ прямого н ап равлетя  
съ севера на югъ. Ея восточный берегъ, въ действительности, запад
нее, ч ем ъ  показано на картахъ, на 20—75 верстъ, а устье Тазовской 
губы далеко южнее, такъ что положеше входного мыса въ Тазовскую 
губу неверно на 55 миль. Работы эти внесли существенную поправку 
къ карте, и Тазовская губа оказалась, въ действительности, много 
западнее, отчего устье р. Таза приходится на карте на м есте р. Пура, 
а устье р. Пура на 100 верстъ западнее.

Теперь становятся понятными показашя Ваховскихъ остяковъ о 
положены рекъ  Пура, Таза и Енисея, между темъ какъ эти показашя 
ранее приводили меня въ недоумеше.



Данныя объ ископаемыхъ Тобольскаго Севера не отличаются осо
бой полнотой, такъ какъ разведки въ этомъ направление начались 
сравнительно недавно.

Изъ описи Кондинскаго монастыря, составленной въ 1673 году, 
видно, что въ Березовскомъ у е зд е  производилась плавка чугуна изъ 
железной руды, вероятно, болотной. (Зап. Императорскаго Русск. Геогр. 
Общ., кн. XII, 1857 г.).

Слюда встречается въ Березовскомъ у езд е , гд е  въ XVII в. су- ] 
ществовалъ даже пршскъ, зачисленный царскою грамотою за Кондин- 
скимъ монастыремъ въ 1679 году.

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

Есть извест1е, что на побережье Ледовитаго океана находятъ 
болыше обломки каменнаго угля, выброшеннаго моремъ.

Море выбрасываетъ и куски янтаря, называемаго здесь морскимъ 
ладаномъ.

Золото-содержание пески найдены въ западныхъ пределахъ Бе- 
резовскаго уезда, въ бассейне р. Северной Сосвы, и впервые р азв е 
даны купцомъ Верходаловымъ въ 1828 году; разведано было 62 места, съ 
содержашемъ отъ % до % золотника, или, въ среднемъ, 18 долей золота 
въ 100 пудахъ песка.

Изъ приведенной ниже таблицы видно, что тремя разведочными 
париями Базилевскаго, Носилова и Фильберта, производившими раз
ведки  одновременно въ 1885 г., изъ 30 пробитыхъ шурфовъ вынуто 
1,168 пудовъ песка, который по промывке далъ 717 долей золота, что 
составляетъ въ среднемъ 61 долю золота на 100 пуд. песка.
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Въ баееейн’Ь р. Северной Соевы.
Базилевскимъ.

1 Близъ л'Ьваго притока рЬки Маньи, выше устья на 
4 версты................................... 4 100 101

2 Въ верши н'Ь р1зки Косьи...................................................... 2 50 23
3 По Халлась-Сосъ—ю, правому притоку Сосвы, выше устья 

Маньи на 3% версты . . ................... "............................ 3 120 50
4 По ключу съ правой стороны Малой Сосвы, впадающему 

въ 3 верстахъ отъ ея устья ........................................................... 2 60 36
5 По Малой CocBi, 17 верстъ вьийе ея устья . . . . . . . 2 38

'
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Носиловымъ.

6 По Тамроту-чехль-я, впадающему 15 верстъ выше устья 
рЪки Малой Сосвы............................................................ 2 50 22

7 По безымянной рЪкЬ, правому притоку Лобсивьи, впа
дающей въ М. Сосву 70 в. выше ея устья.................................. 2 70 45

8 По р^кЪ Толья, правому притоку р. Вальи (притокъ 
Северной С осв ы )............................... .............................................. 2 70 83

9 По Малой СосвЪ, по правую сторону дороги, между юр
тами Туръ-Водъ и Лозминскими.................................................. 3 200 86

10 По р^кЪ КосвЪ, правому притоку Сосвы, впадающей 
выше устья Маньи на 1 в е р с т у ..............................................  .

Фильбертомъ.

3 160

.

54

11 По р. ПолвЪ (притокъ Щекурьи).......................................... 3 150 120
12 По р. КосвЪ (притокъ Маньи), 85 в. вверхъ по теченио 

отъ Саранъ-Пауля............................................................................. 2. 100 75

Ит о г о .  . . . . 30 1,168 717

Кроме указанныхъ лицъ производили разведки: Сибиряковъ въ 
1890 году и Рогалевъ въ 1894 году, но, къ сожалешю, я не могу со
общить о результатахъ этихъ разведокъ, за н еи м етем ъ  данныхъ.

Въ верховьяхъ р. Северной Сосвы въ 1885 г. (близъ юртъ Нялъ- 
тилтъ) г. Носиловымъ открыты были месторождешя медной руды; су
ществовало даже предположеше объ устройстве тамъ медно-плавиль- 
наго завода.

Кроме перечисленныхъ минеральныхъ богатствъ, часто попа 
даются въ крае  кости мамонта и особенно его бивни, весомъ иногда 
до 8 пуд. Самоеды отыскиваютъ бивни по берегамъ Ледовитаго океана, 
остяки же находятъ ихъ по берегамъ Оби и Иртыша.

Въ настоящее время по р. Ляпину и его притокамъ, отъ вершины 
реки  и до юртъ Мункесскихъ, исключительное право оты скиватя и 
добычи золота предоставлено товариществу, образованному лейтенан- 
томъ Лангомъ и купцомъ Грязновымъ.

Желаюнце подробно ознакомиться съ геологическимъ характе- 
ромъ восточнаго склона Урала могутъ обратиться къ «Дневнику» и 
«Отчету» профессора Оедорова о деятельности геологической партш 
Северной экспедицш въ  северномъ Урале въ 80-хъ годахъ, поме- 
щеннымъ въ «Горномъ Ж урнале» за 1896 годъ.



Ч а с т ь  II. J
Топогра(|ия и гидрограф1я, въ связи съ описашемъ лЪсовъ.

Г л а в а  I.

Общее оп и сате.
По поводу обслЪдовашя неизведаиныхъ лесныхъ пространствъ Тобольскаго Се
вера.—Методъ работъ по обследованпо.—Характеръ лесной растительности смешан
ной области тундръ и лесовъ.—Описаше северной границы зоны высокоствольныхъ 

лесовъ.—Обицй характеръ лЪсовъ этой зоны.

Въ 1898 году я  получилъ отъ Министерства Землед1упя и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ поручете обследовать неизведанныя еще 
лесны я пространства севера Тобольской губернш. Въ зиму того - же 
года я приступилъ къ выполненпо даннаго мне поручешя и продол- 
ж алъ свои разъезды  въ теч ете  пяти зимъ.

Работы по обследование производились лишь въ зимнее время 
потому, что только въ этотъ перюдъ года есть полная возможность про
никнуть на оленяхъ въ глубь страны и дая^е въ таю я места, гд е  не 
существуешь никакихъ дорогъ. Летомъ же путь возможенъ исключи
тельно по рекам ъ на лодке, т. е. доступенъ осмотръ лишь прибреж
ной местности.

Ежегодно разъезды  производились въ теч ете  четырехъ м еся- 
цевъ, съ половины ноября до половины марта. Въ начале зимы, въ 
теч ете  ноября и декабря, въ этомъ крае  стоятъ сильные холода, и 
нередко температура воздуха понижается до — 50° по Цельзш ; но это— 
единственно возмояшое время для проезда по такимъ местностямъ, 
гд е  не существуетъ постоянныхъ путей сообщ етя, такъ какъ нередко 
уже въ январе нетъ возмояшости ехать безъ дороги, вследств1е глу- 
бокаго снега.

На м есте обследоватя порученныхъ мне лесныхъ районовъ 
я встретилъ, помимо того, что входило непосредственно въ задачу 
моей поездки, огромныя пространства, характеръ почвы которыхъ, а 
также поверхность и реки, протекающая по ннмъ, не были еще до
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сихъ поръ обследованы: обыкновенно на существующихъ въ обраще
ны! картахъ т а т я  местности показываются чистыми и незаполнен
ными. Вследств1е сего я считалъ себя обязаннымъ заняться не только 
обследовашемъ лесовъ, но и изучетем ъ  топографическихъ и гидро- 
графическихъ условШ местности. При этомъ нужно еще сказать, что 
необходимость именно такого всесторонняго обследовашя вытекала изъ 
того метода, какого я держался при изученш данной местности.

За единицу обследуемаго района я  принималъ бассейнъ реки. 
Ознакомлеше съ местностью производилось путемъ объезда и осмотра, 
какъ лично, такъ и черезъ лесную стражу, а также при помощи со- 
бранныхъ разспросныхъ данныхъ. Въ общемъ мною было сделано 
26Vs тыс. верстъ, да 20 тысячъ было пройдено лесными объездчиками. 
Во время езды, которая совершалась только днемъ, во избежаш е 
что-либо пропустить ночью, производилась маршрутная съемка; отме
чалось все, что встречалось на пути, съ показатем ъ, сколько времени 
употреблено на проездъ, напримеръ, леса, гари, болота, озера и т. п., 
и сколько потрачено на остановки въ пути, которыя неизбежны; въ 
это время производился осмотръ окружающей местности, что въ рав
ной степени удобно какъ съ открытыхъ чистыхъ болотъ, такъ и съ 
высокихъ уваловъ и холмовъ. Вследств1е неравномерности езды, 
скорость ея отмечалась особо на каяедомъ перегоне (число верстъ 
проезда въ теч ете  одного часа).

Такимъ образомъ, пройденное разстояте определялось при по
мощи часовъ, а направлете пути—по буссоли, для чего въ населен- 
ныхъ пунктахъ предлагалось инородцамъ указать, въ какомъ напра
влены  лежитъ дорога въ сосЬ д тя  юрты, что ими выполнялось поста
новкой пустой нарты въ требуемомъ направлети; на нарту клался не- 
широшй, длиною въ аршинъ, брусокъ, въ которомъ, въ гн езде , поме
щалась буссоль, и окончательно определялось направлете краемъ 
бруска, после чего записывался румбъ. ГТоказашя инородцевъ преды- 
дущихъ юртъ проверялись въ следующихъ юртахъ, т. е. обратными 
румбами. При значительной разнице, последняя делилась пополамъ, 
и принимался средшй румбъ. Въ нЬкоторыхъ же местностяхъ отме
чались румбы, по которымъ приходилось держать путь, отчего опре
делялись повороты дороги.

На основанш вышеизложенныхъ данныхъ, съ дополнешемъ раз
спросныхъ с в е д е т й , тутъ же, въ пути, по пр1езде въ юрты соста
влялся абрисъ пройденной местности. Впоследствш, на основанш всехъ 
матер1аловъ, какъ вновь добытыхъ,такъ и т е х ъ ,к а т я  были собраны ранее, 
составлялась карта и общее описаше местности.



Рис. 2. —Привалъ въ лЬсу.



Въ предыдущей главе было указано, что 64-я параллель служить 
границей между смешанной областью тундръ и лесовъ полярной зоны, 
съ одной стороны, и зоной высокоствольныхъ лесовъ—съ другой.

Первая область представляетъ рядъ постепенныхъ переходовъ 
отъ кустарника къ более развитымъ и совершеннымъ формамъ лесной 
растительности. Первый кустарникъ появляется по Хаманельской Оби 
подъ 67° с. ш. Съ приближешемъ къ южной границе этой области, 
число видовъ лесной  растительности возрастаетъ. Уже у Обдорска 
(66° ЗГ  с. щ .) встречается ель и лиственница, до 4 вершковъ толщи
ною, при высоте до 12 — 1 ЗУ2 аршинъ. Въ этой местности встречается 
также береза и осина, хотя не толще 2 вершковъ. За р. Войкаромъ 
(65° 30' с. ш.) появляется кедръ, а за р. Сыней — южнее 65° с: ш. — 
сосна. За Сыней леса лучше и встречаются, какъ на материке, т. е. 
на более возвышенныхъ, сухихъ участкахъ, такъ и отдельными остро
вами и возвышенными сопками среди болотъ.

Зона высокоствольныхъ лесовъ, им ея северной границей 64-ю 
параллель, съ запада начинается отъ Урала; на востоке она перехо
дить за Обь на 100 верстъ, именно до Амни и Назыма, обнимая бас
сейны этихъ рекъ. Такимъ образомъ, северная граница этой зоны 
опускается почти до 61-ой параллели и идетъ въ Сургутскомъ крае 
почти параллельно Оби, въ разстоянш отъ нея не далее 20 верстъ, 
до устья р. Агана. Затем ъ граница, следуя по р е к е  Агану, подни
маете^ на северо-востокъ до 62° 30' с. пт., достигая вершинъ p.p. Агана 
и Коликъ-ёгана (притокъ Ваха). Отсюда по течешю р. Коликъ-ёгана 
она круто опускается на югъ, почти до 61 параллели. Въ этой дуге, 
образуемой течешемъ pp. Агана и Коликъ - ёгана, заключается Аган- 
скШ материкъ. Наконецъ, отъ этого места до восточныхъ предЬловъ 
Сургутскаго уезда границу зоны составляешь р. Вахъ.

Вся местность, лежащ ая на востокъ и на северъ отъ этой зоны, 
составляетъ смешанную область тундръ и лесовъ; но и въ этой по
следней встречаются местами строевые леса, именно, по рекамъ: 
Назыму, Лямину и притокамъ Ваха—Сабуну и Кулъ-ёгану.

Указавъ границы лесной зоны, перехожу къ характеристике за- 
ключенныхъ въ этихъ границахъ лесныхъ богатствъ.

Въ лесахъ Березовекаго уезда господствуетъ сосна; чистые бора 
преобладаютъ надъ смешанными насаждешями, но и въ последнихъ 
зам ечается примесь сосны, Болотъ немного и они, большею частью, 
поросли соснякомъ.

Л есъ  преимущественно строевой, молодой и приспеваюпцй, чистый, 
могушдй дать въ будущемъ прекрасный, мелкослойный строевой мате-



piajrb. J l tc a  сггЬлаго, иригоднаго для эксплоаташи въ данное время, 
сравнительно, немного; онъ достигаетъ размеровъ: сосна до 12 вершк., 
а кедръ и лиственница до 16 вершк., на высоте груди.

Въ лесахъ Сургутскаго уезда  преобладаютъ смеш анныя насажде- 
шя съ господствомъ кедра, гд е  примесь сосны весьма незначительна; 
более или менее значительные сосновые бора встречаю тся только въ 
северо-западной части уезда и въ  бассейне реки  Ваха. Болотъ — 
масса и довольно обширныхъ. Дровяной лесъ  нреобладаетъ надъ 
строевымъ.

Въ видахъ удобства изложешя я разделю топографическое опи
саше Тобольскаго Севера на несколько частей или главъ , сообразно 
съ естественными особенностями описываемыхъ районовъ.

Г л а в а  II.

Ю го-западная часть Березовскаго уЪзда.
Общее топографическое описаше юго-западной части Березовскаго уЬзда.—Описаше 
этой же части по районамъ.—I. Южный—Иртышскш.—II. Юго-восточный — Обскш.— 
Ш. Сосвинскп! лЪвобережпый, западный, Щлуральсгай.—IY. Сосвинсшй правобереж
ный, восточный.—V. Нижне-Сосвинсшй. — Вновь проектированный лгЬсныя дачи. — 
Верхне-Сосвинская.—Верхне-Пелымская.—Тапсуйская.— Верхне-Кондинская. — Водо
раздельная.—Ендырская.—Исходные пункты изслЪдовашя и порядокъ его.—Значе-

nie ргЬки Конды и ея лЬса.

Подробное обследовате юго-западной части Березовскаго уезда, 
главнымъ образомъ рекъ  Сосвы и Ляпина, я  произвелъ въ марте 
1899 года, пройдя при этомъ въ оба пути 1,824 версты. Область эта, 
простирающаяся съ севера на югъ на три градуса широты (64°—61°) 
и съ запада на востокъ, отъ Урала до Оби, на шесть градусовъ 
долготы^ занимаетъ пространство, приблизительно, въ 100,000 квадрат- 
ныхъ верстъ, или 10 мшипоновъ десятинъ, обнимая, главнымъ обра
зомъ, бассейнъ реки  Северной Сосвы. Эта громадная площадь, заклю
чая въ себе водоразделъ Обскаго и Иртышскаго бассейновъ, орошается 
реками, текущими по двумъ противоположнымъ направлешямъ, благо
даря чему естественные пути транспорта имеютъ два выхода: на се~ 
веръ—въ Обь и на югъ—въ Иртышъ. .

Существующей картографичесюй матер1алъ. по этой местности 
неудовлетворителенъ. MHorie значительные притоки р. Сосвы вовсе 
не показаны, или показаны совершенно неверно.

Помимо того местность, простирающаяся съ севера на югъ на 
100, а съ запада на востокъ на 300 верстъ, отъ 62° до 61° с. ш. и отъ
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30° до 36° в. д., площадью свыше 30 т. квадратныхъ верстъ или свыше
3 миллюновъ десятинъ, на десятиверстныхъ планшетахъ Омскаго 
Военно-Тоиографическаго Отдела показана совершенно чистою, т. е. 
вовсе не изследованною. На 40-верстной карте она показана болотомъ. 
Въ действительности же, на всемъ протяженш: этого района, въ на- 
правленш съ запада на востокъ, т. е. отъ Урала до Оби, лежитъ 
весьма возвышенный материкъ, отчасти гористаго характера, состоя
щей изъ цгЬпи уваловъ и холмовъ и достигающей местами ширины 
свыше 100 верстъ. Материкъ этотъ служитъ водоразделомъ Обскаго 
и Иртышскаго бассейновъ. Б лизъ западной его оконечности, въ 
У р ал е ,—истоки р екъ  Северной Сосвы и Лозьвы, а восточнее ихъ— 
истокъ реки Делыма; две  иоследшя реки  впадаютъ въ р. Тавду 
(левы й притокъ Тобола). На северномъ склоне материка берутъ на
чало реки , текушдя въ Северную Сосву: Лепля съ притокомъ Абсей, 
Тапсуй съ притокомъ Ворьей и Малая Сосва, и текушдя въ Обь- 
Нянынь-яганъ съ притоками: Сёбуръ - яганъ, Перна-яганъ и Пыдымъ, 
и река  Хуготъ. Съ южнаго склона вытекаютъ: р. Позорья — притокъ 
Пелыма и Конда, впадающая въ Иртышъ, съ притоками Мулымьей, 
Тапомъ и другими, а съ юго-восточнаго склона: впадающая въ Обь— 
р. Вндыръ съ притоками Тау, Емъ - ёга и другими, а также иныя 
мелгая речки. Материкъ этотъ, начинаясь близъ верховьевъ реки 
Пелыма, проходитъ по левой ея стороне, т. е. между реками Пелы- 
момъ и Тапсуемъ, и далее на юго-востокъ, гдь онъ огибаетъ болота 
верховьевъ р. Конды; на северо-востокъ онъ доходитъ до р. Малой 
Сосвы, гд е  огибаетъ ея правый берегъ; на востокъ же онъ достигаетъ 
почти до реки  Оби. Этотъ водораздельный материкъ почти сплошь 
покрыть хвойнымъ съ господствомъ сосны лесомъ; на немъ встреча
ются незначительный внутреншя болота и пригодныя для покосовъ 
места.

Въ декабре 1899 года я лично проехалъ поперекъ восточной 
части этого материка въ двухъ местахъ: между селомъ Кондинскимъ 
и дер. Супрою, Туринскаго уезда, и между юртами Ендырскими и 
Больш е - Атлымскими, сделавъ 535 верстъ. На пути между первыми 
двумя пунктами ширина этого, почти сплошь покрытаго лесомъ, ма
терика, приблизительно, 130 верстъ (отъ зимовки Чульчамъ до зи
мовки Кортопья на р. Мулымье).

На южномъ склоне материка, примерно подъ 61° 30' с. ш., беретъ 
начало р. Мулымья, протекающая по Березовскому уезду более, чем ъ  
на 50 верстъ; дорога на некоторомъ разстояти  проходитъ подле са- 
мыхъ ея береговъ. На 10-ти-верстномъ планшете вершина р. Мулымьи



ис. 3.—На p. CocB'fe. Перечетъ деревъ на пробной площади.



показана въ Туринскомъ у езд е , немного южнее 61-й параллели. На 
всемъ этомъ протяженш материкъ—сплошной и нигде не прерывается 
болотами; онъ представляетъ изъ себя рядъ непрерывныхъ уваловъ, 
раскинутыхъ въ разныхъ направлеш яхъ, но преимущественно — съ 
запада на востокъ. Среди этихъ уваловъ изредка возвышаются от
дельные холмы; масса такихъ холмовъ, на сЬверо-восточномъ склоне, 
протянулась на востокъ къ р. Хуготъ; между ними встречаются холмы 
обная^енные, безъ растительности, съ камнями до 10 пудовъ весомъ.

Изъ лесныхъ поридъ преобладаетъ сосна, преимущественно чи
стыми насаждешямп, на увалахъ и склонахъ; затемъ следуетъ м еш а
ный л есъ  съ господ ствомъ березы съ елью, съ примесью кедра, сосны 
и лиственницы, и, наконецъ, кедръ съ елью. Пихты и осины не встре
чается. Строевая сосна попадается отдельными гривами, простираю
щимися на протяженш свыше 10 верстъ, а также—масса сосновыхъ 
маяковъ въ молоднякахъ.

Отъ дер. Супры до юртъ Ендырскихъ дорога (съ юго-запада на 
северо-востокъ) по южную сторону материка идетъ болотами, за исклю- 
ч етем ъ  местности отъ дер. Супры до юртъ Кетловъ, где, на протяженш 
15 верстъ, тянутся сосновые бора, и местности въ 14 верстахъ отъ юртъ 
Ендырскихъ, где  начинаются возвышенные увалы, покрытые строевымъ 
сосновымъ лесомъ; въ падяхъ и межъ - увальныхъ пространствахъ 
л есъ  мешаный съ господствомъ березы. Зд есь  водоразделъ между 
речками, текущими въ Обь, и рекой Мулымьей.

Разстояше между юртами Ендырскими и Больше-Атлымскими — 
100 верстъ. На первыхъ 40 верстахъ. до зимовки «Студеный», мест
ность покатая къ северу, съ крутыми спусками и съ увалами, до
стигающими до 10 саж. высоты; она представляетъ непрерывный ма
терикъ, пересеченный по средине речкою Тау, впадающею въ 
р. Ендыръ. Материкъ этотъ покрытъ лесомъ, преимущественно сосною, 
которой более половины; за ней следуетъ береза, кедръ, ель и ли
ственница, осина же и пихта встречаются весьма редко. Присутств1е 
строевой сосны замечается повсеместно на гривахъ въ чистыхъ на- 
саждешяхъ, въ сплошныхъ, смешанныхъ и разновозрастныхъ сосно
выхъ насаждешяхъ, а таюке масса сосновыхъ маяковъ въ молоднякахъ. 
Средняя часть пути, на протяженш 16 верстъ, пролегаешь узкою, 
чистою болотнаго характера трубою, на которой есть места, пригодныя 
для покосовъ. По обеимъ сторонамъ трубы—увалы; у подошвы ихъ— 
березнякъ, на склонахъ—чащевой суковатый соснякъ съ березнякомъ, 
а на самомъ увале—гребне виденъ крупный, редгай, строевой соснякъ.

Между зимовкой «Студеный» и юртами Лорботъ, на протяженш
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25 верстъ,—местность ровная, безъ замйтныхъ возвышенностей, пере
сеченная болотами, покрытая меш анымъ лесомъ съ господствомъ 
березы. Возвышенный материкъ лежитъ западнее; на открытомъ бо
лоте онъ видеиъ съ дороги, верстахъ въ 20, по правую сторону 
р. Хуготъ.

Въ феврале и марте 190] года я вторично проехалъ въ бас- 
сейнъ р. Северной- Сосвы и въ верховье р. Пелыма. Здесь  мне уда
лось побывать во всехъ  населенныхъ пунктахъ, для чего пришлось 
пересечь эту территорий вдоль и поперекъ, сдЬлавъ 1,304 версты.

Верховье р. Пелыма, какъ оказалось при обследованш, протекаетъ 
по Березовскому уезду слишкомъ на 150 верстъ, принимая въ себя, 
кроме трехъ более значительныхъ иритоковъ: Атымьи, Лямьи и 
Позорьи, до 20 мелкихъ речекъ , имеющихъ протяжеше отъ 7 до 20 
верстъ. На р. Пелыме — 5 населенныхъ пунктовъ. На 10-верстномъ 
планш ете вершина р. Пелыма показана немного севернее 61 параллели, 
почти на границе Туринскаго уезда съ Березовскимъ.

Вся река  Тапсуй, протяжешемъ около 200 верстъ, протекаетъ по 
Березовскому уезду и, кроме значительнаго притока—р. Ворьи, при- 
нимаетъ въ себя еще пять мелкихъ речекъ. По р. Тапсую—6 населен
ныхъ пунктовъ. На существующей карте Тапсуй вовсе не показанъ.

На пути между реками Тапсуемъ и Пелымомъ, отъ юртъ Хулинъ- 
пауль до юртъ Лямья-пауль местность—возвышенная; до р. Позорьи 
она покрыта приспЬвающимъ мешанымъ лесомъ, а отъ р. Позорьи 
до юртъ Лямья-пауль идутъ сплошные бора, въ которыхъ лесъ  пре
имущественно строевой—-кондовый, приспевающий.

На пути отъ юртъ Лямья-пауль въ юрты Суй-вада-пауль (на р. 
Пелыме) и въ Люлинское зимовье (на р. Лозьве) и отъ последняго 
въ  юрты Суй-вада-пауль, въ этомъ четырехугольнике, расположенномъ 
в ъ  бассейне р. Пелыма и частью р. Лозьвы, местность возвышенная, 
съ  увалами, пересеченными частыми логами; на ней, кроме меш а- 
паго хвойнаго ле@% есть сосновые бора, въ .которыхъ встречается 
чистый строевой лесъ , достигаюшдй толщины до 10 вершковъ.

Сплошные сосновые бора идутъ на всемъ протяженш отъ юртъ 
Тимка-пауль до юртъ Атымьевскихъ, за исключешемъ местности на
10 верстъ передъ юртами Атымьевскими, покрытой приспевающимъ 
меш анымъ лесомъ. На борахъ встречаются насаж д етя  кондовой, 
строевой сосны, приспевающей и спелой. Между названными юртами 
летомъ существуетъ пеш еходная тропа и вполне возможенъ проездъ 
на лошадяхъ.

По словамъ проживающихъ въ верш ине р. Тапсуя, въ юртахъ
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Тимка-пауль, вогулъ — Тимофея Пеликова и Кирила Дунаева, реки  
Тапсуй и Конда — собственно, р еч к а  Нехъ-сапоръ, притокъ р. Эсса, 
впадающаго въ Конду съ правой стороны—вытекаютъ изъ одного озера. 
Емынъ - юртсше остяки съ Малой Сосвы приходятъ къ этому озеру 
промышлять утку и рыбу сетями. Озеро отъ юртъ Тимка-пауль нахо
дится верстахъ въ 40. Вершина же самой Конды лежитъ восточнее 
этого озера и вытекаетъ изъ болотъ, которыхъ здесь много. Среди 
этихъ болотъ встречаются рыбныя озера.

На пути отъ юртъ Тимка-пауль до вершины реки  Конды лежитъ 
возвышенный материковый кряжъ, протянувнпйся съ запада отъ р. 
Пелыма. На юго-востоке этотъ кряж ъ огибаетъ болота верховьевъ реки  
Конды; на востокъ и с'Ьверо-востокъ онъ доходитъ до реки  Малой 
Сосвы, огибая ея правый берегъ, продолжается до р. Нянынь - ягана 
и, вероятно, обнимаетъ верховья р. Хуготъ. Словомъ, этотъ кряж ъ 
служитъ водорааделомъ между реками, текущими на северъ, въ Б оль
шую и Малую Сосву и Обь, и текущими на югъ, въ реки  Конду и 
Пелымъ. Кряжъ покрыть сосновымъ лесомъ. Сосна—чистая, кондовая, 
встречается и спелая.

По словамъ Мало-Сосвинскихъ остяковъ изъ юртъ Нерга — Ва- 
сш пя Яковлева и Павла Иванова Ларгциковыхъ, между pp. Малой 
Соевой и Кондой, на протяженш 3-хъ дней хода съ нартой (50 — 60 
верстъ), отъ юртъ Тёусъ-куртъ до промысловой избушки на Конде, мест
ность — материковая, ровная, съ небольшими, едва заметными хол
мами, покрытая разновозрастной сосной, отъ 1 до 5 вершковъ толщи
ною; встречаются изредка экземпляры и толще. Сосновыя гривы про
стираются въ длину до одной версты. Л есъ —не весь чистый, есть и 
суковатый, но, все-таки одно бревно выйдетъ изъ дерева. Болотъ, 
озеръ и речекъ  во время поездки пересекать не приходилось.

По словамъ помощника сосвинскаго старшины Уткина, ходившаго 
на Малую Сосву за лосями, реки  Малая Сосва и Хура (притокъ Ви
ди м а) вытекаютъ изъ одного болота. Узкое (въ одну версту) и длин
ное (въ пять верстъ) это чистое болото не промерзаетъ зимою: во 
второй половине марта видны полыя места, въ которыхъ бурлитъ 
вода; это, очевидно, родники — ключи. Болото окружено меш анымъ 
лесомъ сосны, ели и кедра. Въ 1896 году въ этой местности былъ 
лесной  пожаръ.

На самомъ западе, на протяженш съ севера на югъ отъ устья 
Малой Сосвы и юртъ Туръ-вада-пауль до Люлинскаго зимовья на 
Л озьве, а въ ширину съ запада на востокъ отъ Лозьвы до Пелыма, 
между этими рекам и идетъ лесная равнина; часть ея, примыкаю
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щ ая къ долине р. Лозьвы—низменная, болотнаго характера, а примы
кающая къ р. Пелыму—материковая, боровая, возвышенная, покрытая 
лесомъ, преимущественно сосновымъ молоднякомъ, по бывшей гари; 
встречаются и строевые сосновые бора, протяжешемъ на несколько 
верстъ, а также острова дровяного леса  изъ ели и сосны. Болотъ 
мало, и те  внутрентя и незначительныя.

С евернее описаннаго водораздельнаго материка — равнина, на 
которой есть высоюя места, отчасти гористаго характера.

Увалы отъ верховьевъ р. Лепли по водоразделу между pp. Леплей 
и Тапсуемъ проходятъ на северъ до р. Сосвы, касаясь во многихъ 
местахъ праваго берега р. Лепли, гд е  они достигаютъ высоты до
20 саженъ.

Спелые л еса—главнымъ образомъ, по правую сторону р. Лепли; 
состоять они изъ сосновыхъ боровъ и кедровниковъ, при чемъ кедры— 
весьма толстые. Пространство между реками Леплей и Соевой покрыто 
молодымъ лесомъ и частью болотами, и только при самой р. Л епле, а  
также р. Абсе, есть неболыше сосновые бора и кедровники.

Система уваловъ, начинающихся въ луке реки  Северной Сосвы, 
противъ устья р. Ляпина, и соединяющихся съ водораздельными ува
лами pp. Визима, Кирзима и Елбыньи, составляетъ сплошной и до
вольно значительный материкъ, известный подъ общимъ назвашемъ 
Люлимъ-воръ. Этотъ возвышенный материкъ противъ юртъ Оурвин- 
скихъ, т. е. съ западной стороны, представляется въ следующемъ 
виде: холмистая боровая возвышенность идетъ увалами, на протяже
нш 20 верстъ, до самаго гребня; на ней—сосновый строевой л есъ  до
4 вершковъ, гд е  сохранились маяки строевой сосны 8—10 вершковъ. 
Между увалами встречаются гривки мешанаго дровяного л еса  ели и 
кедра. Съ северной стороны, отъ Сосвинской луки, Люлимъ - воръ 
имеетъ крутой склонъ, такъ что местами взбираться на него прихо
дится пешкомъ; къ  югу же онъ представляетъ общую равнину, огибая 
при этомъ реки  Визимъ и Хуру, т. е. проходитъ между р. Малой 
Соевой и названными речками.

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

Съ возвышенности на югъ видны леса, а къ стороне Сосвы, т. е. на 
западъ,—открытое болото, между юртами Оурвинскими и Нильдинскими-

Противъ Люлимъ-вора, на левой стороне р. Сосвы, въ 3 вер
стахъ отъ юртъ Кугинскихъ, протянулись увалы въ северо-восточномъ 
направленш, къ верш ине р. Вогулки.
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Отъ юртъ Кугинскихъ къ верш ин^ р. Вогулки (выше юртъ 
Вышпыртымскихъ) есть сухой ироходъ по бывшей гари.

Западная часть—самое Приуралье, т. е. местность между Ураломъ 
и рекам и Соевою и Ляпиномъ, заключающая бассейны левоборежныхъ 
притоковъ реки  Сосвы, рекъ : Малой Сосвы, Маньи, Лобсиньи, Нейса 
и Вольи, и бассейнъ р. Ляпина,— гористаго, увалистаго характера, и 
только въ нижнемъ теченш впадающихъ въ Сосву р ек ъ  она им еетъ 
характеръ равнинныхъ местностей.

На основанш изложенныхъ данныхъ о поверхности юго-западной 
части Березовскаго края, для болынаго удобства, ее можно разделить, 
сообразно съ направлешемъ течеш я рекъ  и направлешемъ склоновъ 
и покатостей на пять районовъ, а последше въ свою очередь на более 
мелше участки, при чемъ смежные и тяготе юнце другъ къ другу, 
более или менее однохарактерные, участки могутъ быть сгруппированы 
въ  отдельный самостоятельныя единицы—дачи.

I районъ. Южный — Иртышсшй. Районъ этотъ заключаетъ въ 
себе бассейны верхняго течешя 3-хъ рекъ , текущихъ въ Иртышъ: 
Лозьвы, Пелыма и Конды; последняя впадаетъ въ Иртышъ непосред
ственно, а д ве  первыя—при посредстве р ек ъ  Тавды и Тобола. Назван
ный районъ делится на следующее участки:

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

2. Бассейнъ верховьевъ р. Конды,
и 3. Бассейнъ верхняго течешя р. Мулымьи съ притоками и 

р. Тана (притоковъ Конды).
Объ этомъ районе изложено выше, въ описанш возвышеннаго 

водораздельнаго материка.

II районъ. Юго-восточный—Обекш. Районъ этотъ заключаетъ въ 
себе бассейны 3-хъ рекъ: Нянынь-ягана, Хугота и Ендыра, вытекающихъ 
съ  восточной части возвышеннаго водораздельнаго материка и впа
дающихъ въ р. Обь между селами Кондинскимъ и Сухоруковскимъ. 
Къ этому же району должна быть причислена и вся остальная м ест
ность, расположенная южнее предыдущей, по левую сторону р. Обн, 
а  именно: бассейны р ек ъ  Сеульской и Ковинской, впадающихъ въ 
Обь между селами Сухоруковскимъ и Самаровскимъ, а также смежная 
съ ними западная часть Самаровской волости, по левую сторону 
р. Иртыша, именно—бассейнъ р. Согома.

Названный районъ делится на следующее участки:
1. Бассейнъ р. Нянынь-ягана.



2. Бассейнъ р. Хугота.
3. Бассейнъ р. Ендыра.
4. Бассейнъ р. Сеульской.
5. Бассейнъ р. Ковинской.
6. Бассейнъ р. Согома.
Бассейны ртькъ Нянынь-ягана и  Хугота.— Краткая характеристика 

местности этихъ двухъ участковъ видна изъ изложеннаго раньше опи- 
саш я возвышеннаго водораздЬльнаго материка.

Бассейнъ р. Ендыра. —  Берега реки  окаймлены разновозрастнымъ 
меш анымъ л'Ьсомъ изъ ели, пихты, кедра; встречается и береза, осина 
же редка; тальниковъ н4.тъ вовсе. Сосновые бора идутъ по обеимъ 
сторонамъ реки , особенно въ ея верховьяхъ, верстахъ въ 5 — 7 отъ 
реки, гривами и островами, на которыхъ есть кондовый, строевой 
лесъ . Чистые, значительные кедровники встречаются только близъ 
устья, лиственница же повсеместно, отдельными гривами. Между при- 
токомъ р. Ендыра, р. Емъ-ега, и р. Хуготъ — болота, на которыхъ 
имеются острова, покрытые строевымъ лесомъ изъ кедра и ели, 6— 10 
вершковъ толщиною.

Бассейнъ р. Сеульской.—Берега окаймлены строевымъ лесомъ, со- 
сновымъ и мешанымъ, съ господствомъ кедра; последш й достигаетъ 
въ д1аметре свыше аршина. Близъ устья есть значительный чистый 
кедровникъ, а по р. Васпухольской—значительный сосновый боръ.

По обе стороны р. Сеульской, т. е. къ р. Ендыру и къ р. Ковин
ской, — болота, на которыхъ острова и гривы, и даже значительные, 
покрытые строевымъ лесомъ кедра и ели, а къ р. Ковинской—сосною, 
Въ верховьяхъ р. Сеульской болотъ мало и лесъ  молодой, по быв
шей гари.

Бассейнъ р. Ковинской. —  Берега реки  окаймлены (на ш ирине 
справа—4 верстъ, а слева 1—2 вер.) гривами строевой сосны въ 6— 10 
вершковъ толщиною; за опушкой—гари кедра, чередующаяся съ боло
тами и уцелевш ими островами строевой сосны.

Бассейнъ р. Согома.—Устье р. Согома—въ сору, съ левой  стороны 
р. Иртыша, противъ с. Базьяновскаго. Протяжеше его водою около 
200, а прямо 100 верстъ. Ш ирина на протяжеши 50 верстъ отъ устья 
достигаетъ 50 саж., а у юртъ Дальне-Согомскихъ, въ 30 верстахъ отъ 
вершины,— 10 саж.; глубина въ разливъ отъ 3 до 6 саж., осенью же встре
чаются переборы до 1 аршина и омута до 2 саж. глубиною. На лодке 
проездъ возможенъ до юртъ Дальне-Согомскихъ. Берега низгае, под
вержены затопленно, окаймлены лиственнымъ лесомъ и въ редкихъ  
лиш ь случаяхъ сопровождаются боровыми островами. Местность въ

— 38 —



39 —

бассейн^ р. Согома представляетъ болото— согру; на ней много луго- 
выхъ гривъ и рыбныхъ озеръ, а также масса боровыхъ острововъ, на 
которыхъ—чистая кондовая строевая сосна, достигающая до 10 верш
ковъ толщины. Острова эти отъ 1 до 3 верстъ длиною и до % версты 
шириною. На островахъ, расположенныхъ вблизи Согома, крупная 
сосна вырублена, остались лишь деревья 4—5 вершковой толщины.

Лучппе боровые острова расположены на протяженш отъ вершины 
до юртъ Дальне-Согомскихъ и ниже этихъ юртъ на 10 верстъ.

Три нижеследующихъ района входятъ въ составъ обширнаго бас
сейна р^ки  Северной Сосвы.

III районъ. Сосвинетй левобережный, Западно - Приуральскш.
Районъ этотъ делится на следующее участки:

1. Бассейнъ р. Малой Сосвы и верховьевъ р. Северной Сосвы.
2. Бассейнъ р. Маньи.
3. Бассейнъ р. Лобсиньи.
4. Бассейнъ р. Нейса.
5. Бассейнъ р. Волыг.
6. Бассейнъ р. Ляпина.
Бассейнъ р. Малой Сосвы и верховьевъ р. Скверной Сосвы. — По этнмъ 

рекамъ, а также между ними и р. Маньей, местность—возвышенная, 
местами даже гористая, берега р ек ъ  высогае, крутые, каменистые. 
Б ея эта местность лесистая, но л есъ  плохого качества, преимуще
ственно дровяной, хвойно - мешаный, съ господствомъ СОСНЫ; по быв- 
шимъ гарямъ—молодняки.

Бассейнъ р. Маньи . — Берега р. Маньи скалисты, возвышаются до 
20 саж. и нередко представляютъ отвесные утесы; они покрыты строе- 
вымъ кондовымъ лесомъ лиственницы, ели, кедра и осины, толщиною 
6—-8 и 10 вершковъ. По р е к е  М анье л есъ  — хвойный, мешаный, съ 
господствомъ сосны. Сосновые бора строеваго л еса  — въ среднемъ те- 
ченш  р. Маньи; они захватываютъ притоки ея: речки  Арбипыо и 
Межи-патью. Сосна— съ примесью лиственницы, до 8— 10— 12 верш 
ковъ толщиною.

Бассейнъ р. Лобсиньи.—Въ бассейне этой речки  и, приблизительно, 
въ направленш ея течешя проходитъ Сибиряковская дорога— «Илычъ- 
Сосвинская», по лесной, возвышенной, съ увалами местности. Л есъ — 
хвойный, съ господствомъ сосны, молодой и приспеваю пцй. В стре
чаются значительные чистые сосновые бора спелаго, строевого, кондо- 
ваго леса, толщиною до 12 вершковъ, а также и меш анаго, хвойнаго 
(сосна, ель, лиственница), не только по р. Лобсинье, но и по прито-
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камъ: Негуру и Хунтынье. М естами дорога пролегаетъ спелыми со
сновыми строевыми борами.

Между рекам и Лобсиньей и Маньей, но дороге отъ избы вогула 
Николая Тасманова до избы зырянина Александра Ануфр1ева, мест
ность—высокая, материковая, сплошь покрытая мешанымъ, съ господ- 
ствомъ кедра, лесомъ. Л есъ  состоитъ, кромЬ кедра, изъ ели, сосны 
и лиственницы, до 8 — 10 вершковъ толщины; кедръ же достигаетъ 
более крупныхъ размеровъ; встречаются сосновые бора, а также и 
дровяной л есъ  изъ ели, кедра и березы.

По правую сторону дороги, т. е. на западъ къ Уралу, л есъ  про
стирается на ширину отъ 2 до 6 верстъ; за лесомъ — болото, которое 
подойдетъ къ Сибиряковской дороге; по болоту—много озеръ.

По левую сторону дороги спелый л есъ  простирается на ширину 
до 5 верстъ; за нимъ—молодняки.

Бассейнъ р. Нейса,---Главнейцпе притоки этой реки—Манья, Хоу- 
дынья и Лямья; въ бассейне ея болотъ значительныхъ нетъ, и только 
между рекам и 1оудыньей и Лобсиньей — открытое болото, верстъ на 
15 въ длину и ширину.

По Нейсу, на протяженш приблизительно 40 верстъ, до р. Лямьи— 
хвойный меш аный, чистый, прямослойный л есъ  (ели и пихты — 0,4; 
кедра 0,3; сосны 0,3; толщина деревьевъ 7 — 8 — 9 вершковъ). Въ 
самыхъ верховьяхъ Нейса — л есъ  мелкШ, дровяной. При устье р. 
1оудыньи, по левую ея сторону, — сосновые бора строевого леса. При 
устье р. Маньи—лиственница, а далее—кедръ; сосны вовсе нетъ; ель 
встречается редко. На остальномъ пространстве между реками Ней- 
сомъ, Вольею и Соевою—смешанные молодые бора (сосна съ березой), 
местами—кедровыя гривы, протяжешемъ по нескольку верстъ; встре
чаются незначительный болота.

Бассейнъ р. Вольи  (Вогульей).—Р ек а  эта имеетъ массу притоковъ; 
главнейнпе изъ нихъ, съ правой стороны: Елбынья, Толья, Манья и 
съ левой—Гомозья и Аренья.

По р. Волье до устья р. Елбыньи, на 20 верстъ, могутъ ходить 
пароходы. v

Берега реки  Вольи на протяженш 80 верстъ, до р. Тольи, окай
млены хвойнымъ мешанымъ строевымъ лесомъ (ель и пихта — 0,4; 
кедръ 0,4; сосна 0,2 +  лиственница). Л есъ  этотъ — чистый, прямослой
ный, гонкШ, съ незначительнымъ сбегомъ, достигаетъ высоты свыше 
30 арш инъ и толщины до 16 вершковъ въ д1аметре на высоте груди 
(сосна—только до 12 вершковъ).

Бассейнъ р. Ляпина.  —  Главный правый притокъ р. Ляпина —  р.



Щ екурья, принимающая справа р. Чертыныо; последняя, въ свою 
очередь, принимаетъ справа же реку  Ятрш , у которой слева значи
тельный притокъ р. Турпетъ. С лева р. Щ екурья принимаетъ р. Палью. 
Въ р. Ляпинъ впадаетъ справа, кроме реки  Щ екурьи, еще р. Манья, 
а слева—р. Оурья.

По всем ъ вышеуказаннымъ речкам ъ и по р. Ляпину, отъ его 
вершины до юртъ Мункесскихъ, товариществу, образованному лейтенан- 
томъ Лангомъ и купцомъ Грязновымъ, предоставлено исключительное 
право отыскивашя и добычи золота.

Въ бассейне р. Ляпина—много болотъ и гарей, хорошихъ лесовъ 
нетъ; встречающШ ся л есъ  — хвойно-мешаный, съ господствомъ ели 
(ель и пихта 0,5; кедръ—0,3; сосна—0,2-[-лиственница и береза); ель, 
кедръ и лиственница достигаетъ до 10 вершковъ, а сосна—до 6 верш 
ковъ толщины.

IV* районъ. Сосвинстй правобережный, восточный. Районъ этотъ 
делится на следуюшде участки:

1. Бассейнъ р. Лепли.
2. Бассейнъ р. Тапсуя.
3. Бассейнъ р. Визима.
4. Бассейнъ р. Малой Сосвы.
Все эти реки  вытекаютъ съ севернаго склона возвышеннаго водо- 

раздЬльнаго материка.
Бассейнъ р. Л епли.— Объ этомъ участке изложено выше.
Бассейнъ р. Тапсуя.  — Съ устья вверхъ, по обеимъ сторонамъ 

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

Отъ места бывшихъ юртъ Селтышъ-пауль оба берега р. Тапсуя до 
самой вершины окаймлены узкою полорою хвойнаго л еса  кедра и ели,
6 — 7 и 9 вершковъ и березы до 4 вершковъ толщиною. Съ левой 
стороны Тапсуя, за опушкой—отдельное незначительное болото, ш ири
ною до 3 верстъ, а въ длину—до 10 верстъ (начало его въ 7 верстахъ 
выше, а конецъ въ 3 верстахъ ниже юртъ Ены-пауль). За  болотомъ— 
нешироюй материкъ, на которомъ по бывшей гари—молоднякъ сосны 
и березы, 2—3 вершковъ; за этимъ материкомъ—больш ое болото, ко
торое протянулось отъ устья реки  до ея вершины и даже далее, до 
вершины р. Атымьи (до промысловой избы Васшпя Дунаева). По пра
вому берегу р. Тапсуя, па ширину до 2 верстъ, пойдутъ сосновые 
бора, на которыхъ— строевой, кондовый л есъ , 6—8 вершковъ, а за бо
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рами—неширокое, до 3—4 верстъ, болото. Отъ устья р. Мань-Холупья 
по направленно къ р. Атымье (до избушки Васил1я Дунаева), на про- 
тяженш  слишкомъ 30 верстъ, дорога пролегаетъ сосновыми борами; 
въ борахъ л'Ьсъ—чистый, кондовый, строевой, приспЪвающШ и спелый, 
толщиною 6—8 и до 10 вершковъ; бора эти по правую сторону дороги, 
т. е. къ западу, раскинуты на ширину 10—15 верстъ, до болота, а по 
левую сторону, т. е. къ востоку, пройдутъ далеко—до pp. Конды и 
Малой Сосвы.

Бассейнъ р. В и зим а .— Устье р. Впзима — съ правой стороны р. 
Сосвы, ниже юртъ Ельби-пауль въ 12 верстахъ. Река Визимъ шириною 
30, а глубиною 5 саж., протяжеше ея — около 100 верстъ; начало она 
беретъ по соседству съ р. Сысъ-консъ-я и Пунгой (последняя — при
токъ Малой Сосвы).

Съ левой стороны, въ 10 верстахъ отъ устья, въ р. Визимъ впа
даешь р. Хура-я, ш ирина которой—25, глубина—4 саж., протяжеше— 
около 75 верстъ; начало она беретт» изъ одного болота съ р. Малой 
Соевой.

Границу Визимскаго участка по р е к е  Сосве следуетъ считать 
отъ юртъ Ельби-пауль до юртъ Ханглазскихъ.

Бассейнъ р. Малой Сосвы. —  Бассейнъ Малой Сосвы я посЬтилъ 
въ декабре 1899 года. Маршрутъ мой лежалъ по единственной, про
кладываемой зимою, дороге съ р. Оби отъ с. Ш еркальскаго на юрты 
Лехто-Куртъ, Сера-гортъ и Нерга, на Сосв'Ь, и затЬмъ по Сосве, на 
юрты Нага-гортъ, Ш ахтуръ-гортъ, Тузинъ-гортъ и Ханга-гортъ. Всего 
въ оба пути мною пройдено было 270 верстъ. Средствомъ передвиже- 
ш я у живущ ихъ на Малой Сосве остяковъ служатъ исключительно 
собаки, отчего дорога узка и мало наезжена, такъ что мне пришлось 
ехать на легкихъ нартахъ и протяжныхъ оленяхъ.

Р ек а  Малая Сосва беретъ свое начало съ возвышеннаго водораз
дела, изъ одного болота съ р. Хурой (притокъ Визима), и, протекая 
на протяженш приблизительно 300 верстъ съ северо-запада на юго- 
востокъ, а зашЬмъ на северъ, впадаетъ въ Большую Сосву съ правой 
стороны, близъ юртъ Игрюмскихъ, въ  разстоянш приблизительно 120 
Беретъ отъ устья этой реки. При устье Малой Сосвы—соръ.

На единственной, имеющейся для этой местности, 10-верстной 
карте Омскаго Военно-Топографическаго отдела начало Малой Сосвы 
показано изъ озера Нерга (Нирка-туръ), отстоящаго отъ устья этой 
р^ки  верстъ на 100; выше же этого озера местность обозначена не 
изеледованною (чистою на карте). Такимъ образомъ, около 2/з протя- 
ж еш я этой реки  остались не изеледованными.
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Кроме упомянутыхъ выше юртъ, въ верхнемъ теченш р ек и  на
ходятся еще юрты Емынъ-гортъ, Ханглазинъ-гортъ и Теусъ-куртъ, не 
посещенный мною лично, такъ какъ зимняя проезж ая дорога съ 
низовьевъ Сосвы устанавливается только до юртъ Ханга-гортъ, послед- 
няго пункта моей поездки по Сосве.

Бъ 25 верстахъ вверхъ отъ устья р ек и  находится левый ея при
токъ р. Пунга. Ш ирина последней 8 саж., глубина 1У2 саж., протя- 
жеше водою 60, а по прямому направленно 40 верстъ. На протяженш 
40 верстъ вверхъ отъ устья Малой Сосвы па югъ — громадный соръ 
Ельбинъ-туръ, шириною, съ запада на востокъ, около 20 верстъ, отъ 
р. Сысъ-консъ-я и до p.p. Малой Сосвы и Пунги. Д алее, до первыхъ 
на р. Сосве юртъ Нерга, на протяженш 60 верстъ, — лЪсныя болота 
съ соснякомъ; на нихъ встречаются также неболышя гривы кедра и 
ели. Пространство между рекам и Малой Соевой и Пунгой, а также 
между Пунгой и р. Сысъ-консъ-я, занято почти сплошными болотами, 
на которыхъ встречаются неболыше острова и гривки дровяного леса. 
Берега р. Пунги покрыты преимущественно кедровымъ строевымъ л е 
сомъ съ примесыо ели. По ^р.^ысъ-консъ-я съ устья ея л е с ъ —меш ан
ный: кедра—0,4; ели—0,3; сосны—0,2 и лиственницы — 0,1; толщиною
6—7 и 8 вершковъ. Кедръ пораженъ сердцевинною гнилью на высоту 
2—3 арппшъ. Въ верховьяхъ реки  лесъ  толщиною 6 — 7 вершковъ; 
сосны—0,5; кедра—0,2; ели—0,2 и лиственницы 0,1. По этой р е к е  — 
много горельнику.

На увалахъ, расположенныхъ въ северо-западномъ направление 
верстахъ въ 15—20 отъ юртъ Нерга, и входящ ихъ въ составъ общаго 
материка Люлимъ - воръ, берутъ начало следуюпця речки: съ восточ- 
наго склона—Пунга, съ севернаго — Сысъ-консъ-я и съ западнаго — 
Визимъ. Разстояш е между вершинами Внзима и Пунги, приблизи-

*

тельно, 15 верстъ.
Отъ юртъ Нерга верстъ на 20—25 вверхъ, съ правой стороны Малой 

Сосвы, иреобладаютъ болота; далее, къ  югу, местность заметно повы
шается: поверхность становится холмистой, съ увалами. Вся эта м ест
ность — материковая, боровая, покрытая лесомъ; везде преобладаетъ 
сосна чистая, ровная, кондовая, но тонкомерная, приспевающая; есть 
крупная лиственница, уц елевш ая  отъ пожара; встречаются неболышя 
гривы крупной 8— 10 вершковэй сосны, гд е  деревья редко раскинуты 
по молодняку. Кедровыхъ лесовъ почти нетъ  вовсе, исключая болот- 
ныхъ. Кроме того, встречаются болотнаго характера местности, по
крытый сосною, достигающею 6 — 7 вершковъ толщины; деревья эти, 
хотя не высошя, но чистыя.
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Дал^е, на востокъ, къ Оби, местность—материковая съ неболь
шими болотами; на ней, преимущественно по бывшей гари, молодняки 
сосны; встречаются также уцелевипя отъ пожара сосновыя и кедровыя 
гривы, на которыхъ есть строевой лесъ , преимущественно сосновый.

Местность по левую сторону р. Малой Сосвы, въ ея луке между 
юртами Х англазинъ-гортъ и Тузинъ-гортъ-Ханга-гортъ, — холмистая, 
боровая, покрытая молоднякомъ сосны, по бывшей въ конце 60-хъ 
годовъ гари; лиственница, уц елевш ая отъ пожара, встречается редко, 
кедра же вовсе нетъ. Местность эта составляетъ южную оконечность 
общаго материка Люлимъ-воръ.

Берега Малой Сосвы окаймлены опушкою мешанаго леса  съ 
преобладангемъ кедра, затемъ идутъ ель и береза. Кедръ строевой.

Р ек а  Малая Сосва по своей ш ирине и глубине была бы удобна для 
прохода по ней неболынихъ пароходовъ даже до последнихъ посещен- 
ныхъ мною юртъ Ханга-горгь, гд е  она имеетъ ширину 20 и глубину 
до 2 саж., если бы тому не препятствовали лесные заломы, которые 
удобнее всего убрать осенью, но малой воде. В есентй  подъемъ воды 
въ Малой Сосве достигаетъ 2 саженъ.

V районъ. Нижне-Сосвинекш. Районъ этотъ обнимаетъ нижнее 
теч ете  реки  Сосвы, со вклю четемъ второстепенныхъ ея притоковъ, 
при чемъ по левому берегу простирается съ устья р. Сосвы до впа- 
д е т я  въ нее р. Ляпина, а по правому—выше, до юртъ Ханглазскихъ, 
захватывая всю местность, заключенную въ луке  образуемой Соевою 
противъ устья р. Ляпина. Районъ этотъ можетъ быть подразделенъ 
на три участка, два правобережныхъ и одинъ левобережный:

1. Первый правобережный — отъ устья р. Сосвы до впадешя въ 
нее Малой Сосвы.

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

3. Левобережный — отъ устья р. Сосвы до впадешя въ нее р. 
Ляпина.

Первый правобереэ/сный участокъ. —  Между pp. Соевой и Обью съ 
протокой Лапальской, начиная отъ протоки Поперечной до устья р. Ма
лой Сосвы. т. е. отъ юртъ Чуинельскихъдо юртъ Игрюмскихъ,—плотный, 
возвышенный материкъ, шириною до 15—20 верстъ. На немъ хвойные 
строевые леса  съ господствомъ сосны; сосны — 0,6; ели-—0.2; кедра— 
0,2; лиственница, береза и осина вкраплены. Л есъ  — чистый, прямо
слойный, съ незначительнымъ сбегомъ; достигаетъ толщины 8 верш
ковъ и выше. Л есъ  этотъ—на островахъ, между которыми узгая болота.

Правый берегъ Сосвы на всемъ протяженш материка, — крутой,
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возвышенный, боровой, песчаный. На этомъ протяженш въ Сосву 
текутъ съ правой стороны четыре незначительныя речки: Чуинель- 
ская, Сорынья, Бож ья и Ужинья; по нимъ лесовъ нетъ, исключая р. 
Божьи, по которой встречаю тся—сосновые бора чистаго строевого леса.

Второй правобережный участокъ.—На протяженш между pp. Малой 
Соевой и Сысъ-консъ-я — громадный соръ Ельбинъ-туръ; северную 
границу сора составляетъ р. Б . Сосва, западную—р. Сысъ-консъ-я и 
восточную—р. М. Сосва; вглубь на югъ онъ протянулся верстъ на 40. 
Отъ р. Сысъ-консъ-я мимо юртъТоболдинскихъ, с. Сартыньинскаго, юртъ 
Бедкаж скихъ и до юртъ Кугинскихъ—местность покрыта меш анымъ 
дровянымъ лесомъ; далее, до устья Ляпина, онъ сливается съ ма- 
терикомъ Люлимъ-воръ.

На этомъ протяженш въ Сосву текутъ съ правой стороны, кроме 
р. Малой Сосвы и значительной р. Сысъ-консъ-я, четыре незначитель
ныя речки: Мигуль-я, Куртъ-я, Елбынья и Кирзимъ. Въ верш ине 
двухъ последнихъ речекъ  — сосновый строевой лесъ , толщиною въ
6-—7 вершковъ.

Лчъвобереоюный участокъ.—Отъ г. Березова до юртъ Люликарскихъ 
местность боровая, песчаная, покрытая молоднякомъ сосны, 2—3 верш 
ковъ толщиною. Отъ юртъ Люликарскихъ до юртъИгрюмскихъ левы й 
берегъ ниже праваго; местность болотистая, кочковатая; встречаются 
материковые острова, покрытые суковатымъ лесомъ кедра и ели.

На этомъ протяженш въ Сосву текутъ съ левой стороны, кроме 
значительныхъ рекъ  Вогулки и Нелыньи, еще шесть незначитель- 
ныхъ речекъ: Усть-Сосвинская, Глубокая, Ш айтанская, Малеевская, 
Эссъ-соимъ и Елбынья. По тремъ последнимъ речкам ъ есть хвойный 
лесъ . По р. Нелынье, по бывшей гарп—молодняки сосны съ березой, 
есть и сухостойный лесъ ; сохранились неболыше бора меш анаго 
хвойнаго леса: кедра—0,4; сосны — 0,4; ели — 0,1 и лиственницы—0,1. 
Л есъ  чистый—прямослойный съ незначительнымъ сбегомъ, толщиною
7—8 вершковъ, а лиственница до 12 вершковъ. Отъ юртъ Игрюмскихъ до 
юртъ Аныевскихъ левый берегъ Сосвы—материковый, супесчаный; на 
немъ — дровяной лесъ . Отъ юртъ Аныевскихъ до р. Усьи, на протя
женш  около 15 верстъ, берегъ—низменный; тутъ и АныевскШ островъ. 
Отъ р. Усьи до с. Сартыньинскаго левы й берегъ — возвышенный, ма
териковый, боровой; на немъ хвойный, мешаный, строевой лесъ , съ 
господствомъ сосны; сосны—0,5; кедра—0,3; ели—0,2; береза — вкрап
лена; толщина л еса  6—7—8 вершковъ. Отъ с. Сартыньинскаго мимо 
юртъ Бедкажскихъ и до юртъ Кугинскихъ местность— боровая, п ересе
ченная небольшими болотами. На борахъ—сосна строевая, преимухце-
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ственно молодая и приспевающая; встречаются экземпляры до 9 верш 
ковъ толщиною.

Отъ юртъ Кугинскихъ до юртъ Ш опшнскихъ и далее, до р. Ляпина, 
местность •—- болотистая, въ особенности между речками Кугинской и 
Павьей, гд е  на протяженш 20 верстъ—большое открытое болото.

На этомъ протяженш въ Сосву текутъ съ левой стороны пять 
незначительныхъ речекъ: Аныевская, Сибалья, Усья, Угоръ иНелынья, 
п четыре более значительныя: Сартыньинка, Самарья, Кугинская и 
Палья. По речкам ъ Аныевской, Сартыньинке и Кугинской есть со
сновые бора, въ  которыхъ л есъ —чистый, прямослойный, 6 — 7 верш 
ковъ; по р. П алье хорошихъ лесовъ  нетъ.

Между речками Сартыньинской и Нелыньей — возвышенный ма- 
терикъ, расположенный по правую сторону дороги изъ с. Сартынь- 
инскаго въ юрты Вышпыртымъ на р. Вогулке. Материкъ этотъ въ
7— 10 верстахъ отъ дороги. На немъ берутъ начало речки: Нелынья, 
Усья, Сартыньинка и притоки Вогулки: Ампъ-я и Матеръ-колынь-я.

По степени ценности лесовъ и возможности ихъ эксплоатацш 
наибольшее зн ач ете  имеютъ участки самой южной части уезда; д в е 
надцать такихъ участковъ, въ которыхъ въ будущемъ возможно про
извести и зслед овате , на основанш Инструкщи 26 февраля 1897 года, 
сгруппированы мною въ шесть отдельныхъ дачъ.

Верхне-Соевинекая дача. Больш ая часть участковъ Сосвинскаго 
левобережнаго—Приуральскаго района, именно бассейны рекъ: Малой 
Сосвы, Маньи, Лобсиньи и Нейса, Со включешемъ пространства между 
р. Нейсомъ и левымъ берегомъ Сосвы до юртъ Ханглазскихъ, и одинъ 
участокъ правобережнаго района, именно бассейнъ реки  Лепли, — 
могутъ быть сгруппированы въ одну дачу подъ назвашемъ «Верхне- 
Сосвинской». Д ача эта имеетъ значительную сеть естественныхъ силав- 
ныхъ путей и представляетъ четырехугольникъ, почти квадратъ, общею 
площадью около 1 миллюна десятинъ. Въ 3 верстахъ ниже устья по- 
следняго нижняго притока этой дачи, реки Нейса, на левомъ берегу 
реки  Сосвы, расположены юрты Няксимвольсюя и Сосвинская пристань 
Сибирякова. Все выплавляемые изъ этой дачи лесные матер1алы 
должны проходить мимо упомянутаго пункта. Это — единственный въ 
данной местности населенный русскими пунктъ, отстояпцй отъ Бере
зова въ 500 верстахъ; онъ находится почти въ центре дачи.

Остальныя, затемъ, дачи расположены на возвышенномъ водОраз- 
дельномъ материке.

Верхне-Пелымекая дача. Прилегаюшдй къ южной части Верхне- 
Сосвинской дачи громадный участокъ верхняго течешя реки  Пелыма
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протянулся въ юго-восточномъ направлены  до юртъ Атымьевскихъ, 
слншкомъ на 150 верстъ, а въ ширину до 70 верстъ, им-Ья на западъ 
р. Лозьву, а на востокъ болото леваго берега реки  Тапсуя. Участокъ 
этотъ, занимающей площадь около L миллшна десятинъ, назовемъ 
«Верхне-Пелымской дачей».

Сплавъ леса  до ргЬки Тавды можетъ быть производимъ по р. Пе- 
лыму и, отчасти, по р. Л озьве, выплавка я?е леса  на р. Пелымъ—по 
многочисленнымъ мелкимъ речкамъ.

Тапсуйская дача. Участокъ бассейна реки  Тапсуя протянулся 
верстъ на 150, до промысловой избушки Васшпя Дунаева, въ  напра
влены, иараллельномъ Верхне-Пелымской даче, къ которой онъ при- 
мыкаетъ съ восточной стороны; съ севера же и северо-запада онъ 
примыкаетъ къ Верхне-Сосвинской даче; площадь, имъ занимаемая,— 
свыше иолумиллюна десятинъ. Участокъ этотъ назовемъ «Тапсуйской 
дачей». Путемъ сплава леса  изъ этой дачи на реку  Сосву будетъ 
служить р^ка Тапсуй съ притоками.

Верхне - Кондинская дача. Участки бассейна верхняго течеш я 
реки  Конды и Мулымьи съ притоками примыкаютъ западною своею 
частью къ южной части Тапсуйской дачи и юго-восточной части 
Верхне-Пелымской дачи. Они протянулись на востокъ до реки  Ендыра, 
на протяжеше около 120 верстъ, а въ  ширину на северъ — до водо
раздела, свыше 40 верстъ и занимаютъ площадь около полумиллшна 
десятинъ. Участки эти назовемъ «Верхне-Кондинской дачей». Путемъ 
сплава леса  изъ этой дачи до реки  Иртыша будетъ служить река  
Конда съ притоками.

Водораздельная дача. Участки бассейновъ р ек ъ  Нянынь - ягана 
и Хугота, расположенные въ северо-восточной части громаднаго воз
вышеннаго материка, своею юго - западною частью примыкаютъ къ 
Верхне-Кондинской д ач е  и на север е  доходятъ до р ек и  Оби; протя- 
я«ен!е этихъ участковъ въ восточномъ направлены! 80 верстъ, а въ 
северномъ слишкомъ 60 верстъ. Они занимаютъ площадь около полу- 
мшипона десятинъ. Участки эти назовемъ «Водораздельной дачей». 
Путемъ сплава л еса  изъ этой дачи до Оби будутъ служить реки  
Нянынь-ягапъ и Хуготъ съ ихъ притоками.

Ендырская дача. Участки бассейна реки  Ендыра, со включешемъ 
пространства, заключеннаго между этой рекой и рекою Хуготъ, своею 
западной стороной примыкаютъ къ Водораздельной и Верхне-Кондин
ской дачамъ, а съ северо-восточной стороны — къ р е к е  Оби, и зани
маютъ площадь свыше полумиллшна десятинъ. Участки эти назовемъ
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«Ендырской дачей». Путемъ сплава л^са изъ этой дачи на рЬку Обь 
будетъ служить рЬ>ка Ендыръ съ притоками.

Пунктомъ, съ котораго должны начаться работы въ дачахъ Верхне- 
Сосвпнской и Тапсуйской, могутъ служить юрты Н яксим вольстя, при 
р^кй  СосвЬ. (гдЬ> Сибиряковская пристань), отстояндя на 500 верстъ 
отъ Березова. Д ля дачъ Водораздельной и Ендырской такими пунк
тами могутъ служитъ село Кондинское, при р^кЬ. Оби, находящееся 
въ 190 верстахъ выше Березова, и юрты Ендырсшя, отстояндя отъ 
рЬ>ки Оби (отъ юртъ Воронинскихъ) на 100 верстъ (юрты Воронинстя 
выше села Кондинскаго на 130 верстъ).

Въ Березовскомъ кра-Ь рабочихъ достать нельзя и ихъ придется 
завозить, отчего продолжительность рабочаго времени сократится до 
трехъ м'Ьсяцевъ.

ИзслЪдоваше Верхне - Пелымской и Верхне - Кондинской дачъ 
должно быть произведено непосредственно по окончанш и зсл^д оватя  
въ остальной южной части бассейновъ этихъ рЪкъ, расположенныхъ 
въ Пелымскомъ и Тобольскомъ л'Ьсничествахъ.

Въ виду того важнаго значешя, которое р'Ька Конда можетъ 
пршбр'Ьсти съ осуществлешемъ транзитнаго пути Обь-Кама, о чемъ 
будетъ сказано въ своемъ м'Ьст’Ь дал’Ье, я остановлюсь на этой рЗжЪ 
нисколько подробнее.

Въ 1902 году мнЬ. удалось подняться по КоидЬ. на пароход^ до 
села Ш аимскаго, лежащаго на 705 верстъ выше устья этой р'Ьки. 
Матер1алъ, собранный мною за эту по’Ьздку, въ связи съ обсл'Ьдова- 
шями верховьевъ Конды 1899 года, далъ мнЬ>‘ возможность уяснить 
себ^ будущую роль этой, до сихъ поръ еще не описанной, р'Ьки. 
Оказывается, что Конда беретъ начало не въ Туринскомъ у^здЬ», какъ 
показано на сушествующихъ картахъ, а въ Березовскомъ, приблизи
тельно подъ 61° 30' с. ш., и протекаетъ въ пред'Ьлахъ этого у'Ьзда на 
протяженш около 60 верстъ. Длина течешя Конды — приблизительно 
900 верстъ. Русло ея песчаное. Она мало извилиста; теч ете  ея идетъ, 
большею частно, прямыми плесами, встречающаяся же луки образуютъ 
полопе завороты. Берега Конды не вы соте; изредка попадаются бере
говые увалы высотою до 7 саж. Особенность береговъ р'Ьки Конды та, 
что, при незначительной высотЬ, они имЬютъ крутой, обрывистый ха
рактеръ. Въ противоположность большинству р1жъ Обь - Иртышскаго 
бассейна, имЬющихъ съ одной стороны берегъ крутой — яръ, а съ 
другой пологШ— песокъ, у рЬки Конды, большею частью, по обЬ.имъ 
сторонамъ яры. Тамъ же, гдЬ> съ одной только стороны яръ, противо



положный ему берегъ—песокъ, не настолько полопй, какъ это наблю
дается въ прочнхъ рекахъ. Словомъ, река  Конда, что называется, 
течетъ въ трубе. Въ зависимости отъ вышеуказанныхъ причинъ, во 
время весенняго подъема воды, Конда почти не выходитъ изъ бере- 
говъ, а после спада водъ ширина ея уменьшается не более, какъ на 
четвертую часть. Ш ирина Конды на протяженш: 300 верстъ отъ устья— 
отъ 70 до 100 саженъ и более; далее до устья реки  Мулымьи наи
меньшая ея ширина—40 саж.

Д ля определеш я глубины фарватера Конды во время поездки 
1902 года мною было произведено до 2500 промеровъ на протяженш

Рис. 5.— Красный яръ на р. К онд*.

705 верстъ. Результаты этихъ промеровъ показали, что, за вычетомъ 
высоты весенняго подъема воды, наименьшая глубина фарватера реки  
на протяженш отъ устья ея до устья реки  Мулымьи — 2!/г аршина. 
При этомъ нужно заметить, что такая глубина—только на перекатахъ, 
которыхъ встречается очень немного. Въ перюдъ навигацш  уровень 
воды въ Конде не представляетъ резкихъ  колебашй, в сл ед стте  
чего, при минимальной глубине фарватера 3 аршина и ш ирине 
40 саж., Конда на протяженш 670 верстъ отъ устья, до впадеш я въ 
нее реки  Мулымьи,—вполне судоходна вплоть до осенняго рекостава. 
Самый раншй рекоставъ въ р е к е  Конде наступаетъ въ половипе
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сентября (14-го), самый поздшй — въ концЪ октября (26-го). Вскрыт1с 
наблюдается: самое раннее — въ половин^ апреля (12-го), самое же 
позднее—въ первыхъ числахъ мая (1—5).

Долина р^ки  Конды, простирающаяся местами въ ширину до
5 верстъ, состоитъ изъ луговыхъ пространствъ, болотъ и лЪсныхъ 
гривъ. Особенно поражаетъ oiftoiie луговъ съ травой хорошаго каче
ства на протяженш отъ устья рЪки Конды до села Нахрачинскаго и 
далЪе до юртъ Мокровскихъ. Луга здЪсь часто идутъ по обЪимъ сто- 
ронамъ рЪки. Отъ юртъ Мокровскихъ до села Леушинскаго луговъ 
хотя и много, но удобны только прибрежные, въ сторон^. же отъ бе
рега луга—съ кочками, согряные, и трава на нихъ не кормовая. Отъ 
села Леушинскаго до юртъ Ученскихъ опять обшпе луговъ съ хоро
шею травою. Отъ юртъ Ученскихъ до юртъ Усвинскихъ, лежащихъ 
немного выше устья ргЬки Мулымьи, долина рЪки Конды — узкая, не 
бол^е двухъ верстъ шириною. На этомъ протяженш луговъ мало и 
тгЬ подвержены затопленпо въ теч ете  почти всего лЪта. Отъ юртъ 
Усвинскихъ Конда разветвляется на протоки, ручная долина расши
ряется, и, въ  зависимости отъ этого, количество луговъ значительно 
увеличивается.

За долиной протянулись прибрежные увалы, местами касаюшдеся 
ргЬки; они постепенно повышаются отъ устья вверхъ противъ теч етя . 
На этихъ увалахъ по об'Ьимъ сторонамъ ргЬки Конды непрерывной 
л и т е й  тянутся л'Ьса.

На всемъ протяженш отъ устья до села Шаимскаго Конда изо- 
билуетъ л'Ьсами. Сосновыхъ л1>совъ по л'Ьвую сторону р. Конды бол4>е, 
чймъ по правую. Хорошие лЪса идутъ въ одной версгЬ отъ берега. 
Въ общемъ, по правую сторону р. Конды сосновые боровые острова 
разбросаны по болоту и составляютъ ХА всей площади, а 3Д — болота. 
По л'Ьвую сторону идутъ сосновые, боровые острова, отъ 5 до 10 верстъ 
въ  длину и въ 1 версту шириною. Строевой матер]алъ можетъ полу
читься на мЪру 12 арш. 10 вершк.

Отъ устья до села Болчаровскаго урмановъ нЬтъ, а по об'Ьимъ 
сторонамъ идутъ сосновые бора. ДалЪе, отт> села Болчаровскаго до 
села Нахрачинскаго, тянутся тЪ же сосновые бора, перемежаясь съ 
отдельными островами кедровниковъ. Начиная отъ села Нахрачинскаго, 
характеръ л ^ с о б ъ  меняется. Съ правой стороны р^ки Конды лежитъ 
МауринскШ боръ, принадлежащий инородцамъ юртъ Чекаткиныхъ и 
Катышенскихъ. Онъ начинается у села Нахрачинскаго, идетъ между 
протокой и Кондой мимо юртъ Чекаткиныхъ, Катышенскихъ, Паньки- 
ныхъ и упирается въ рЪку Конду. Длина его — 50 верстъ, ширина



отъ 2 до 6 верстъ. На немъ встречается строевой лесъ . Ю жнее про
токи, отъ юртъ Чекаткиныхъ до юртъ Катышенскнхъ, длиною 10 верстъ,. 
шириною 3 — 4 версты, идетъ кедровникъ, считаю ицйся лучш имъ по 
всей Конде. ■

Далее, съ правой же стороны Конды, идетъ урманъ, шириною 
отъ 1 до 15 верстъ. Л есъ  въ немъ: кедръ, ель, пихта, сосна, береза 
и осина; встречается и строевой. Подлесокъ: липа, рябина, черемуха. 
Есть болыше гарники, nopocniie березнякомъ и  -осинникомъ толщиною 
въ оглоблю. Места эти по качеству почвы пригодны для хлебопа
шества. Отъ села Леушинскаго урманъ протянулся на западъ, по
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Рис. 6.—Село Леушинское на р. Конд'Ь.

юяшую сторону Тумановъ, до села Сатыги и далее до средняго тече- 
ш я речки  Евры. Въ немъ также есть места, пригодныя для хлебо
пашества. Кроме того, места, удобныя для земледельческой культуры, 
а следовательно и для колонизацш, встречаются по правому притоку 
Конды—р е ч к е  Куме, на материковыхъ берегахъ которой много гарей, 
поросшихъ молодымъ березнякомъ и осинникомъ, а въ некоторыхъ 
местахъ липой и черемухой;

Съ левой стороны Конды отъ села Нахрачинскаго до села Леу
шинскаго идутъ бора шириной до 5 верстъ. Л есъ  въ нихъ строевой.
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Отъ села Леушинскаго съ правой стороны идутъ сначала бора 
до юртъ Тоскливыхъ, а затЬмъ до юртъ Усьинскихъ тянется урманъ. 
Съ л'Ьвой стороны до юртъ Усьинскихъ лежитъ согра — болото, въ 
ширину на 3 версты, а за болотомъ протянулись бора.

Г лава  III.

Юго-восточная часть Березовскаго уЪзда.
Общая характеристика юго-восточной части Березовскаго уЬзда, лежащей въ области 
высокоствольныхъ л’Ьсовъ.—Топографическое описаше этой местности по районамъ.— 
I. Между Обью и Назымомъ.—II. Между Обью, Амней и Казымомъ.—III. Въ бассейн'Ь 
р'Ьки Казыма.—IV. Въ бассейнЪ р'Ьки Лямина. — Вновь проектированныя л^сння

дачи: Обско-Назымская, Ляминская.

Переходя къ описашю юго-восточной части Березовскаго уЬзда, 
я долженъ оговориться, что въ своемъ описанш я коснусь только той 
ея области, которая лежитъ въ пред'Ьлахъ зоны высокоствольныхъ 
лЬсовъ, т. е. между Обью съ одной стороны и Амней и Назымомъ съ 
другой.

Область эта занимаетъ площадь приблизительно въ 20,000 кв. 
верстъ, или 2 мшыпона десятинъ. Местность на всемъ этомъ простран- 
ств'Ь представляетъ изъ себя сплошной возвышенный материкъ, пере- 
сЬченный ц'Ьлой системой неболыиихъ рЬчекъ и логовъ. Материкъ 
покрытъ хвойнымъ лЬсомъ, преимущественно сосной съ прим'Ьсью- 
лиственницы. Лучнпе строевые л'Ьса находятся между Обью и На
зымомъ.

Сюда же я  присоединю и описаше бассейновъ рЬкъ Казыма и  
Лямина, которые, хотя, и находятся въ смешанной области тундръ и 
л'Ьсовъ, но по характеру местности, занимаемой ими, подходятъ скорЬе 
къ зонЬ высокоствольныхъ л'Ьсовъ.

Бассейнъ р'Ьки Назыма я посЬтилъ и обсл'Ьдовалъ въ началгЬ 
1901 года, употребивъ на это 7 сутокъ, съ 27 января по 3 февраля, 
при чемъ пройдено было 300 верстъ. КромЬ) того, въ цЬляхъ ознако- 
м л етя  съ м е с т н о с т ь ю  между Обью и Назымомъ, я  просл'Ьдовалъ по 
ней по тремъ параллельнымъ направлешямъ, выйдя на Обь въ село 
Елизаровское, юрты Карымкарсюя и село Мало-Атлымское, пройдя до 
перваго пункта 30, до второго—35 и до третьяго 60 верстъ.

На переЬзд'Ь съ Назыма до с. Елизаровскаго материкъ высотою 
до 15 саж.; онъ покрытъ преимущественно м'Ьшанымъ молоднякомъ, по 
бывшей гари. Въ молоднякЬ встречаются отдельные острова, на ко- 
торыхъ по преимуществу строевая сосна до 10 вершк. толщиною.



На переезде отъ юртъ Хулухъ-юганъ-куртъ въ юрты Карымкар- 
сгая Л'Ьсъ на материке преимущественно сосна кондовая, строевая, 6—
12 вершк. толщины, съ примесью лиственницы. Кроме того, встре
чаются ель, кедръ и береза, большею частью въ падяхъ.

На переезде отъ юртъ Пелькатъ-юганъ-куртъ до с. М.-Атлымскаго 
высота материка до 20 саж. Зд есь  сосна, какъ чистыми насаждешями 
въ отдельныхъ гривахъ, такъ и смешанными, преимущественно съ 
лиственницей и еловымъ подростомъ; она достигаетъ толщины
9 вершковъ.

На существующихъ картахъ вершина Назыма показана немного 
южнее 62° с. ш., и, следовательно, почти все теч ете  этой реки, съ 
пятью населенными пунктами, находится въ пределахъ Тобольскаго 
у^зда. Въ действительности же, Назымъ беретъ начало севернее 
63-ей параллели, изъ болотъ, расположенныхъ между реками Амней 
и Помытомъ, и, протекая на всемъ своемъ протяженш въ юго-восточ- 
номъ направленш, впадаетъ въ Обь съ правой ея стороны, на 20 верстъ 
выше устья Иртыша и на 1 версту выше ближайшихъ юртъ Трен- 
киныхъ.

Осмотревъ всю заселенную часть бассейна реки  Назыма, я  на- 
ш елъ, что на этомъ пространстве расположено, кроме указанныхъ на 
существующей карте 5, еще 13 населенныхъ пунктовъ, въ которыхъ 
проживаютъ 42 домохозяина, составляющнхъ 73 дельныхъ работника.

Ш ирина Назыма при устье — 80 саж., глубина осенью на пере- 
борахъ— 1 арш., а на омутахъ до 5 саж., протяж ете 300 верстъ. Д алее 
ширина его постепенно уменьшается; такъ, у юртъ Кышиковскихъ (на 
35 верстъ выше устья) она 35 саж., у юртъ Вершинскихъ (въ 105 вер- 
стахъ отъ устья)—27 саж., при устье реки  Немъ-сугана (на 25 верстъ 
выше юртъ Вершинскихъ)—23 саж., такая же ширина реки  и противъ 
юртъ Выйваръ, лежащихъ на 215 верстъ выше устья Назыма; глубина 
ж е на этомъ протяженш отъ 2 арш. до 4 саж. Выше последнихъ 
юртъ въ 50 верстахъ ширина реки — 15 саж.

Русло реки  на переборахъ—каменистое (дикШ камень) и песчаное, 
на омутахъ—суглинистое и глинистое (синяя глина), до устья Немъ- 
Сугана, а выше устья этой реки  и до вершины Назыма—песчаное и 
суглинистое.

Переборы по Назыму отъ устья до реки  Немъ-сугана — до 1 
аршина глубины, а выше Немъ-Сугана они не менее 2 арш., омута 
ж е встречаются до 8 сая«. глубины.

Подъемъ воды у юртъ Пашкинскихъ—согласно Обской прибыли, у 
юртъ Кышиковскихъ—до 8 арш., у юртъ Выйваръ—до 7, а выше, къ вер
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ш и н е—6—5 арш. Обская прибыль, воды доходитъ по Назыму до юртъ
КЫЩИКОВСКИХЪ. 1.Г ■ ■

Пароходъ можетъ проходить до устья р. Немъ-Сугана, на лодке 
же проездъ возможенъ далеко выше последняго населеннаго пункта.

Л есъ  плотами можно выплавлять отъ устья р. Выйваръ.
Назымъ принимаетъ 18 притоковъ. Съ правой стороны впадаютъ: 

Рунихъ, Высепъ, Итъ-яхъ, Анпытъ-яхъ, Хоньжу-уть-яга, Сартынъ 
Немъ-суганъ, Моль-юганъ, Выдыхотынъ, Пелькатъ-юганъ, Выйваръ; съ 
левой стороны: Ильбинь-юганъ, Панъ-юганъ и Куть-юганъ. Изъ этихъ 
речекъ — 7 незначительныхъ, протяж етем ъ менее 20 верстъ, 7—отъ 
20 до 50 и 4 свыше 50 верстъ. Изъ числа последнихъ р. Немъ- 
суганъ—довольно значительна; протяжеше ея—около 150 верстъ; она 
принимаетъ въ себя до 10 притоковъ и въ  нижнемъ теченш доступна 
для движешя пароходовъ. \

Для ознакомлетя съ местностью между Обью, Амней и Казымомъ 
былъ совершенъ мною зимою ^  года переездъ отъ юртъ Амнинскихъ 
(на Казыме) до вершины р. АмНИ, отсюда черезъ водоразделъ до вер 
шины р. Моима, затЬмъ по последнему до в п ад етя  его въ р. Болыпе- 
Атлымскую и, наконёцъ, по этой р е к е  до Оби. Всего пройдено было 
около 200 верстъ.

Вся эта местность—возвышенная, материковая, покрытая лесомъ 
сосны съ примесью ели, березы и осины, преимущественно 3 -4 в ер ш к . 
толщины. Кое-где встречаются острова кондоваго сосноваго л еса  до
6 верш, толщины и единичные экземпляры лиственницы до 10 вершковъ.

Бассейнъ Казыма я посетилъ и обследовалъ въ январе 1900 года, 
проехавъ въ верховья этой реки  до последняго населеннаго пункта— 
Юильскаго городка. Въ ноябре 1901 года мне пришлось быть въ 
верховьяхъ Казыма во время проезда къ большому самоедскому озеру, 
называемому Божьимъ (Нумъ-то), но пространство между озеромъ и 
Юильскимъ городкоМъ на Казыме осталось не изведаннымъ въ виду 
того, что изследоваш е его не входило въ расчетъ моихъ работъ 
1901-го года, а главное пбтому, что местные самоеды сообщили мне 
неверныя свед еш я о -разстояши между этимъ озеромъ и Юильскимъ 
городкомъ, значительно преувеличивъ, какъ оказалось впоследсТв!и, 
это разстояте и указавъ, что для проезда между теми пунктами 
потребуется не менее -4—5 дней (что составляетъ около 250 верстъ) по 
совершенно безлюдной местности. Поэтому-то, лишь въ ноябре сле- 
дующаго, 1902-го, года мне удалось посетить это неизследованное 
пространство. Д ля этого я  проехалъ отъ Сургута до Березова не 
обычнымъ трактомъ, т. е. по Оби, а сначала отъ Сургута до озера
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Нумъ-то, по р. Тромъ-югану, отъ озера же Нумъ-то до Березова по 
р. Казыму, употребивъ на проЪздъ между этими пунктами 11 сутокъ, 
съ 9 по 20 ноября, и сделавъ за это время 720 верстъ. На всемъ про- 
т я ж е т и  переезда не оказалось ни одного русскаго поселетя, за исклю- 
ч етем ъ  с. Полноватскаго, которое находится уже всего въ 60 верстахъ 
отъ Березова. О стяцтя же юрты расположены на такомъ болыномъ 
другъ отъ друга разстояши, что ночлеги выпадали иногда просто въ 
лесу, вне всякаго жилья. Впрочемъ, для меня лично т а т е  случаи не 
имели зн ачетя , такъ какъ я  обыкновенно остаюсь на ночлегъ въ 
нарте, хотя бы это было и въ юртахъ. (См. рис. 2, стр. 27).

Такимъ образомъ въ эти поездки мне удалось обследовать р. Ка- 
зымъ и водоразделъ 4-хъ рекъ: Казыма съ Надымомъ съ одной сто
роны и Пима съ Тромъ-юганомъ съ другой, а также и упомянутое 
самоедское озеро Нумъ-то.

Озеро это приходихся^-щжбл-изительно, подъ 63° 30' с. ш. и 41° 
31' в. д. и, можешь быть, оно и есть то самое озеро, которое на кар- 
тахъ неправильно показывается въ среднемъ течения р. Казыма, при
близительно подъ 64° с. ш. и 30° в. д. Озеро по форме овальное, съ 
врезавш имся съ западной стороны, съ севера на югъ, узкимъ длин- 
нымъ мысомъ; оно занимаешь пространство около 250 кв. верстъ (длина 
съ севера на югъ 20 и ширина 15 верстъ). Берега_озера плосюе, 
травянистые (муровые). Съ южной стороны озеро окаймлено опушкой 
низкорослаго кедра до 5 вершковъ толщины, а съ северной—корявой 
болотной сосной, въ 1 — 2 верш, толщины. Глубина его по спаде воды, 
зимою,—5 арш., местами же не более 3. Вода въ немъ светлая, про
зрачная. Рыба: сырокъ, щука, язь. Оно соединяется съ рекою Нады
момъ речкой, вытекающей съ восточной стороны озера и имеющей 
при своемъ истоке ширину 10 саж., а глубину до 3 арш. На восточ- 
номъ берегу озера, а также но р еч к е , летомъ живутъ самоеды въ 
числе около 30 чумовъ. Самоедами построены здесь бревенчатые 
двухсаженные лабазы-амбары.

Ю жнее названнаго озера, приблизительно верстъ на 35, находится 
водоразделъ четырехъ рекъ , изъ котораго, между прочимъ, вытекаетъ 
й р ек а  Казымъ. Водоразделъ представляетъ изъ себя тундру, съ гро
мадными сопками (вышиною до 3 саж.), между которыми расположены 
зыбуны. Въ этихъ-то зыбунахъ, содержащихъ ключи, и берутъ начало 
реки: Казымъ, Надымъ, Пимъ и Тромъ-юганъ.

Надымская вершина находится вблизи Пимскаго озера, съ север
ной стороны его, въ зыбунахъ, межъ громадныхъ сопокъ; другая ея 
отножина—съ левой стороны реки Тромъ-югана.
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Вершины рекъ  Тромъ-югана и Пима находятся почти на одной 
параллели. Разстояше между ними— 15 верстъ.

Казымская вершина вытекаетъ изъ болота, северо-западнее Пим- 
скаго озера на 10 верстъ.

Р ека  Казымъ, протекая сначала на северо-западъ, до впадешя 
въ нее р. Куръ-яхъ (130 верстъ), затем ъ—на западъ, до впадешя реки  
Помытъ (140 верстъ), далее — снова на северо-западъ, до впадешя 
реки  Сурима (50 верстъ), потомъ — на западъ, до с. Полноватскаго 
(160 верстъ), и наконецъ до устья (40 верстъ)—почти на северъ, впа- 
даетъ въ Большую Обь у юртъ Сумутнельскихъ. Общее протяжеше Ка- 
зыма—520 верстъ. Въ нижнемъ теченш онъ шириною до 200 и глубиною 
до 4 саж., а на 110 верстъ выше устья, именно у юртъ Выргинскихъ, 
ширина Казыма— 130 и глубина 1ХА саж.; далее ш ирина его постепенно 
падаетъ, такъ что у юртъ Ильбигорскихъ, выше устья на 240 верстъ, 
она только 70 саж. До этого пункта реку  Казымъ можно считать судо
ходною. Въ ионе, когда вода бываетъ высокая, пароходъ могъ бы 
пройти до юртъ Выргинскихъ, но обязательно съ лоцманомъ. Последшй 
нуженъ для провода парохода, какъ по Казымскому материковому сору, 
такъ и по самой р ек е , фарватеръ которой, при значительной ея ш и
рине, — узкШ и извилистый. Въ верхнемъ же теченш Казыма, выше 
юртъ Выргинскихъ, встречаются м елте , до 2% четв., переборы, вслед- 
CTBie чего и лодки устраиваются здесь соответственно глубине, не 
длиннее 6 саж. Лесныхъ заломовъ нетъ , но попадаются иногда еди- 
ничныя деревья, стоянця въ воде, смытыя въ половодье вм есте съ 
берегомъ. Также изредка встречаются камни, величиною до полуар- 
шина, и пороги.

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

Казымъ съ левой стороны имеетъ протоку, верхнее устье кото
рой въ 6 верстахъ выше юртъ Выргинскихъ, а нижнее въ 6 верстахъ 
ниже юртъ Мазьянскихъ; длина протоки—около 40 верстъ.

Въ районе верхняго течешя Казыма, отъ его истока до Юиль- 
скаго городка, т. е. на протяжение по прямому направленш  120 верстъ, 
местность — низменная, состоящая сплошь изъ болотъ и тундръ, на 
которыхъ редко встречаются неболыше лесные острова чащевой со
сны и кедра. Берега Казыма на этомъ протяжеши окаймлены, местами 
на ширину до 1 версты, небольшими гривами чащевого леса, преиму
щественно кедра и лиственницы, достигающихъ 10 вершк. толщины; 
изредка попадаются ель и сосна.
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Выше Юильскаго городка на 51 версту, т. е. въ 130 верстахъ отъ 
истока, ширина Казыма—20 саж., а глубина на перекатахъ по спаде 
воды—не более 1 арш. Подъемъ же воды весною бываетъ до 2 махо- 
выхъ саж.; берега здесь низменны, и вода во время разлива выходитъ 
изъ береговъ.

По правую сторону Казыма отъ Юильскаго городка до реки  Су- 
рима, т. е. на протяженш по прямому направлетю  70 верстъ, берегъ 
окаймленъ на ширину до 1 версты небольшими лесными гривами 
сосны, березы, ели и кедра, достигающихъ толщины 4—6 вершк. За 
этой опушкой на северъ идутъ тундровыя болота, и только противъ 
устья реки  Помыта виднеется, въ 2 верстахъ отъ дороги, незначитель
ный увалъ. Отъ реки  Сурима до устья Казыма, т. е. на протяженш 
по прямому направленш  200 верстъ, берегъ окаймленъ на ширину до
1 версты небольшими гривами мешанаго леса, въ которомъ кедръ и ель 
достигаютъ толщины 16 вершк., сосна— 10 и береза съ осиной 6 вершк.

Отъ реки  Сурима на низъ до Оби, по направленно на западъ, 
на протяженш около 120 верстъ, простирается довольно возвышенный 
материкъ. Начинаясь въ верхнемъ теченш Сурима, куда онъ подошелъ 
мысомъ, материкъ этотъ, дойдя до Оби, соединяется съ Обскимъ. Ма
терикъ проходить местами подле самаго Казыма, местами только 
касается его, но большею частью онъ отстоитъ отъ Казыма на 5 — 10 
верстъ; на всемъ своемъ протяженш онъ покрытъ преимущественно 
молоднякомъ меш анаго леса.

Л евы й берегъ Казыма отъ Юильскаго городка окаймленъ неши
рокою, до 1 версты въ ширину, опушкою мешанаго леса, въ кото
ромъ сосна достигаетъ 8 вершк. толщины, кедръ — 10, береза — 5 и 
лиственница—6 вершк. За опушкой попадаются болота, а за ними про
стирается рядъ отдЬльныхъ боровыхъ уваловъ, покрытыхъ сосной. 
Общая площадь этихъ уваловъ—200 кв. верстъ.—Таковъ обицй характеръ 
леваго берега Казыма.

Материкъ более определенный и непрерывный начинается отъ 
реки  Амни, съ левой ея стороны, и простирается на западъ до самой 
Оби, обнимая, такимъ образомъ, и бассейны рекъ: Выргинской и 
Лыхнъ. На югъ материкъ проходитъ до соединетя съ Назымскимъ 
материкомъ, а на востоке онъ появляется на правомъ берегу реки 
Амни, въ 50 верстахъ выше устья последней, и затемъ соединяется 
съ тем ъ же Назымскимъ.

Такимъ образомъ, этотъ ПриказымскШ левобережный материкъ, 
представляетъ северную оконечность описываемой области Березов- 
скаго уезда.
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Казымъ принимаетъ 10 притоковъ. Съ правой стороны впадаютъ: 
Палъ-репъ, Суримъ и Куръ-яхъ; съ левой впадаютъ речки: Лыхнъ, 
Выргинская, Амня, Помытъ, Кильси-ёганъ, Вожъ-ёганъ и Сюнь-ёганъ. 
Изъ этихъ речекъ  более значительны: Лыхнъ (150 вер.) и Амня (150 вер.).

Наконецъ, мне остается сказать нисколько словъ о бассейн!» 
реки Лямина.

Д ля обследоватя реки  Лямина мною въ 1901 году была снаря
жена экспедищя, состоявшая изъ двухъ объЬздчиковъ и трехъ рабо- 
чихъ гребцовъ. ОбъЪздчикамъ было поручено проникнуть вверхъ по 
Лямину, насколько это представится возможнымъ.

Экспедищя двигалась вверхъ по Лямину 9% сутокъ, съ 16 по 25 
мая, им'Ьвъ въ пути 9 ночевокъ. На десятыя сутки, пройдя отъ по
следней ночевки вверхъ по Лямину верстъ 7, экспедищя достигла 
сл1яшя двухъ вершинъ. Здесь  ширина Лямина— 15 саж. Отсюда дви
нулись по л^вой, восточной верш ине, ширина которой 6 саженъ. Но, 
пройдя версты 2, встретили подводныя карчи; т еч ете  было настолько 
быстрое, что подниматься вверхъ по р е к е  приходилось съ болынимъ 
усшиемъ. Поэтому пришлось спуститься назадъ и итти вверхъ по 
западной верш ине, ширина которой также 6 саж. Пройдя по ней 6 верстъ, 
опять достигли сл1яшя двухъ притоковъ. Пошли по левому, восточ
ному. Черезъ 3 версты оказались громадные лесные заломы на про
тяженш , по крайней м ере, 2-хъ верстъ, какъ это было видно съ 
высоты дерева. Спустившись обратно, стали подниматься по правому, 
западному, притоку. Пройдя около 5 верстъ, снова встретили громад
ные лесные заломы и съ этого места реш или возвратиться назадъ. 
Судя по ш ирине, глубине и быстроте течешя, первую, восточаую, 
вершину следуетъ считать главною рекою, и можно предположить, 
что далее ея т е ч е т е  простирается не свыше 30 верстъ.

Р ек а  Ляминъ, протекая сначала съ севера на югъ, до рыбопро- 
мышлепнаго заведешя Горшкова у Сел1яровскаго поворота (200 вер.), 
затем ъ—на юго-востокъ, до Чимкинской дороги (70 вер.), далее—на 
востокъ, до Каменнаго урья (50 вер.), и наконецъ — на югъ, до устья 
(30 вер.), всего на протяженш 350 верстъ, впадаетъ въ Обь ниже села 
Тундринскаго на 15 верстъ, т, е. на 8 верстъ ниже устья реки  Пима, 
образуя при устье громадный соръ, 15 верстъ длиною и 8 верстъ 
шириною. Соръ этотъ въ большую воду, соединяясь съ Пимскимъ* 
соромъ, обнимаетъ громадное водное пространство, простирающееся 
на северъ до Ляминскаго материка, т. е. на 25—30 верстъ.

Весною ширина реки  Лямина въ низовье, выше сора,—80 саж., 
у Чимкинской дороги — 50 саж., у рыбопромышленнаго заведешя



Горшкова—35 саж., при глубине не менее 6 саж., и наконецъ, ниже 
сл1ятя  первыхъ вершинъ — 15 саж. Весною наибольшая глубина —
7 саж., а наименьшая, на переборахъ—до 3 саж. Подъемъ воды весною 
до 3 саж. Осенью глубина на переборахъ не более аршина.

Русло этой р'Ьки на всемъ ея протяженш—песчаное. Камня нЬтъ. 
Берега р'Ьки возвышаются надъ водою отъ 1 до 2 арш. Эти яры чере
дуются съ песками по об'Ьимъ сторонамъ рЬки. Т ечете  Лямина весьма 
быстрое, — быстрее т е ч е т я  рЬ.къ Ваха и Назыма. Фарватеръ рЬки 
чистый, такъ что она доступна для движешя пароходовъ въ большую 
воду на протяженш отъ устья до сл1ятя вершинъ, гд е  ширина ея 
не менЬе 15 саж.

Х о тя  Л я м и н ъ  не имЬетъ притоковъ, но зато у него много урьевъ— 
рЬчныхъ заливовъ, достигающихъ въ ширину до 50 саж., а протяже- 
шемъ до 10 верстъ. Такихъ урьевъ по нему 26. Кроме того, севернее 
реки  Лямина на 5 верстъ — протока, нижнее устье которой ниже 
Чимкинской дороги въ 3 верстахъ, а верхнее на 23 версты выше; 
протяжеше этой протоки—26 верстъ^ По Лямину нЬтъ ни соровъ, ни 
луговъ, исключая самаго низовья.

На всемъ протяженш т е ч е т я  Лямина съ правой его стороны про
ходитъ возвышенный материкъ, въ разстояши отъ реки  отъ 1 до 3 
верстъ. Более чем ъ  въ 20 пунктахъ материкъ этотъ касается самой 
реки. Отъ Сел1яровскаго поворота вверхъ, на протяженш около 8 
верстъ. онъ идетъ подле реки  осыпнымъ яромъ. ЗатЬмъ, удаляясь 
отъ берега на некоторое разстояте, онъ снова проходитъ подле реки , 
на протяженш 3 верстъ. Высота этого материка — отъ 8 до 20 саж., 
ш ирина отъ 4 до 7 верстъ. Этотъ правобережный материкъ, начинаясь 
въ 25 верстахъ выше устья реки, тянется до самой ея вершины, на 
протяженш по прямому направленно до 200 верстъ. Если принять, въ 
среднемъ, его ширину въ 4 версты, то получимъ площадь въ 800 кв. 
верстъ, или 80,000 десят. Южная сторона материка—пологая, северная 
же — съ крутымъ спускомъ къ стороне реки. Поверхность его вол
нистая, перерезанная логами. Весь этотъ материкъ покрытъ хвойнымъ 
лесомъ. Въ частности же, преобладаетъ ирисггЬвающая строевая сосна, 
4—5 вершк. толщиною; встречается и спелая, 6—8 и до 12 вершк. Есть 
также и меш аный лесъ , съ преобладатемъ кедра и съ иримесью 

* сосны, ели и березы, 5—8 и до 12 вершк. толщиною. Въ молоднякахъ 
преобладаетъ сосна съ примесью березы.

М Ьстность между рекою и материкомъ — покатая къ р ек е ; бли
ж айш ая къ последней часть ея составляетъ речную долину, подвер
женную въ половодье затоплешю.
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Съ л^вой стороны Лямина, подле самой реки , — невысокШ, до
2 аршинъ выше весенняго уровня воды, материкъ, шириною отъ В 
до 5 верстъ. На немъ встречаются озера, какъ единично, такъ, 
местами, и группами по нескольку озеръ, въ близкомъ другъ отъ 
друга разстоянш.

По словамъ самоедовъ, по левую сторону Лямина, т. е. на выше- 
упомянутомъ материке, въ опуш ке реки, на прибрежныхъ гривахъи  
по урьямъ, л есъ —исключительно сосна, спелая, годная для построекъ; 
встречаются отдельный гривы сосновыхъ молодняковъ.

•3а материкомъ вглубь идутъ болота, сначала лесны я, покры
тия низкорослой дровяной сосной до 3 — 4 вершковъ толщины, а 
далее — чистыя.

По Лямину постоянныхъ жилыхъ местъ не оказалось. Экспеди- 
щ я за все время своего следоваш я въ оба пути не встретила ни од- 
пого человека. И зредка только встречались места летнихъ кочевШ 
самоедовъ, т. е. конусовидный остовъ чума и амбары на двухъарш ин- 
ныхъ стойкахъ, крытые берестой.

По степени ценности лесовъ и возможности ихъ эксплоатащи 
въ юго-восточной части Березовекаго уезда  наибольшее зн а ч е т е  
имеютъ два участка: во-первыхъ, участокъ, заключенный между Обью 
и Назымомъ, простирающейся до речки  Мало-Атлымской и праваго 
притока Назыма, Панъ-югана, со включешемъ бассейновъ этихъ р е 
чекъ, а во-вторыхъ, участокъ, обнимаюпцй бассейнъ реки  Лямина. 
Первый участокъ площадью около 3/4 миллюна десятинъ, назовемъ 
Обско-Назымской дачей, второй, площадью около 100,000 десятинъ, — 
Ляминской дачей.

Г л а в а  I V .

Южная часть Сургутекаго уЪзда.

Д Ъ леш е ея н а  дв'Ь половины: восточную  и зап ад н у ю . — Топограф ическое о п и са - 
Hie восточной половины  по р ай о н ам ъ : Верхне-Обсшй, Л ари н ско-К улъ-еган сгай , 
К улъ-егапско-Ю гансш й.— Топограф ическое оп и еаш е зап ад н о й  половины  по р ай о н ам ъ : 
П риобски!, Ю ганскай, Б ал ы ц ш й , С алы м сш й, С ам аровсш й. — В новь п роекти рован ны й  
лЪ сны я дач и : П анковская , Л ари н ско-А лексан д ровская , Л ар и н ек о -К у л ъ -еган ск ая ,

П окурская , С ал ы м ская , А леки н ская .

Южную часть Сургутекаго уезда, лежащую по левую сторону 
Оби, можно разделить на две  половины: восточную — отъ восточной 
границы уезда  до устья Пеньковской протоки, находящейся на 60 
верстъ выше Сургута, и западную — отъ этой протоки до западной
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границы уезда. При этомъ къ западной половинЬ следуетъ присое
динить и часть Самаровской волости Тобольскаго уезда, лежащую 
между Обью и Иртышомъ.

Восточную половину, въ свою очередь, можно разделить натри  рай
она: Верхне-ОбскШ, Ларинско-Кулъ-еганскШ  и Кулъ-еганско-ЮганскШ.

Верхне-Обскт районъ . — Отъ восточной границы до р'Ьки Ларин- 
скШ-еганъ материкъ пролегаетъ неширокой полосой уваловъ, на про- 
тяженш  около 160 верстъ, составляя площадь, примЬрно, въ 1500 
кв. верстъ, т. е. 150,000 десятинъ. Все это пространство покрыто частью 
спЬлымъ, хвойнымъ м'Ьшанымъ лЬсомъ, съ господствомъ кедра, съ 
примесью ели и сосны, частью же молоднякомъ березы; л есъ  годенъ 
и на строевой матер1алъ.

Ларинско-Кулъ-еганекгй районъ.—Между рЬчками ЛаринскШ-еганъ и 
Кулъ-еганъ,на протяженш около 120 верстъ, материкъ захватываетъ широ
кое пространство, обнимая весь бассейнъ первой и нравобережную часть 
бассейна послЬдней рЬчки. Площадь этого пространства, приблизительно, 
равна 8,000 кв. верстъ, т. е. 800,000 десятинамъ. Почти вся эта пло
щадь покрыта молоднякомъ березы, и лишь неширокая полоса, пло
щадью въ 60,000 десятинъ, тянущ аяся за долиной Оби, между упомя
нутыми выше ручками, покрыта сп'Ьлымъ строевымъ хвойнымъ лесомъ.

Еулъ-еганско-Юганскгй районъ. — Отъ Кулъ-егана до водораздЬла 
правыхъ притоковъ Югана, именно до Пеньксвской протоки, на про- 
т я ж е т и  около 100 верстъ, материкъ простирается неширокими ува
лами. Пространство, занимаемое имъ, равняется, примерно, 8,000 кв. 
верстъ, т. е. 80,000 десят. На этомъ пространстве — хвойный лесъ , 
преимущественно кедровый.

Западную половину южной части Сургутскаго уезда можно под
разделить на 4 района: ПриобскШ, ЮганскШ, Балыцшй и СалымскШ; 
пятый районъ составитъ отнесенный сюда же участокъ Самаровской 
волости.

Приобстй районъ . — Отъ Пеньковской протоки, на протяженш 200 
верстъ, до западной границы уЬзда непрерывно прошли нешироюе, до
7 верстъ шириной, увалы, покрытые преимущественно молоднякомъ 
березы съ осиной, съ примесью кедра, ели, пихты и сосны, толщиною 
до 3 вершк. Районъ этотъ занимаетъ площадь въ 1,000 кв. верстъ, или
100,000 десятинъ. Увалы этого района, соединяясь съ увалами бассей- 
новъ рЬкъ: Югана, Балыка и Салыма, составляютъ непрерывный мате
рикъ, почти сплошь покрытый молодымъ лЬсомъ.

Югансшй районъ . — Увалы въ бассейнЬ рЬки Югана расположены, 
главнымъ образомъ, по правую сторону последняго, на пространстве,



составляющемъ около 5,000 кв. верстъ, т. е. 500,000 десятинъ. Увалы 
покрыты молоднякомъ березы, ели, пихты и кедра, толщиною до 3 вершк. 
Кроме лесовъ на увалахъ правой стороны Югана, есть леса  въ  опушке, 
окаймляющей оба берега реки, но они по своимъ качествамъ не пред- 
ставляютъ ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ ценности, какъ лесной 
матер1алъ.

^/Некоторую ценность въ будущемъ представляютъ только сосновые 
леса, расположенные на борахъ съ левой стороны Большого Югана, 
отъ места противъ юртъ Уутскихъ до юртъ Ярсомовыхъ, на протяже
нш 70 верстъ, а въ ширину на 1 версту, что составляетъ площадь въ 
70 кв. верстъ, да леса  съ правой стороны реки, отъ юртъ Сартамурьев - 
скихъ до юртъ Рыскиныхъ, на протяжеши 40 верстъ, и по р. Нюкосъ- 
яхъ, на протяжеши 20 верстъ; въ ширину эти л еса  простираются до 
3 верстъ, такъ что площадь, занимаемая ими, составляетъ 180 кв. 
верстъ. Л еса до устья р. Нюкосъ-яхъ состоятъ изъ строевыхъ молод- 
няковъ сосны 2—4, редко 6 вершк. толщины и частью отдельныхъ 
острововъ приспевающаго и спелаго леса  6 —8 и изредка 9 вершк. 
толщины. Выше устья р. Нюкосъ-яхъ — строевые леса, на половину 
кондовые, на половину чащевые, 4 —6, редко 8 вершк. толщины; на 
строевой матер!алъ они годны до 12 арш.

Р ек а  Большой Юганъ, протекая на протяжеши, приблизительно, 
400 верстъ, въ северномъ и северо-западномъ направленш, впадаетъ 
въ протоку Юганская Обь почти противъ Сургута. Ш ирина ея по 
спаде воды до 150 саж., глубина до 3 саж. Р ек а  доступна для движе- 
ш я пароходовъ въ большую воду на протяженш 150 верстъ, до юртъ 
Каюковыхъ, гд е  ширина ея въ половодье—40 саж., а глубина—4 саж. 
Д алее до вершины река  съ крутыми поворотами и подводными кар
чами. П роездъ въ каюкахъ возможенъ только на протяженш 300 верстъ, 
до юртъ Ларломкиныхъ; далее идутъ давше лесные заломы, на кото
рыхъ въ настоящее время выросъ л есъ  высотою до 3 арш. Подъемъ 
воды весной бываетъ до 9 арш. Большой Юганъ принимаетъ въ себя 
свыше 30 притоковъ.

Балыцкгй районъ.—Увалы бассейна реки  Балыка обнимаютъ пло
щ адь, приблизительно, въ 2,000 кв. верстъ, равную 200,000 десят. 
Л есъ  на всемъ этомъ пространстве молодой и приспеваюшдй.

СалымснШ районъ. — Площадь лесныхъ уваловъ бассейна реки  
Салыма занимаетъ пространство около 1,100 кв. верстъ, т. е. 110,000 
десят., покрытое молоднякомъ березы съ примесью ели съ пихтой и 
кедра, толщиною до 3 вершк. По Салыму есть xoporuie строевые кедро
вые леса. Встречаются и сосновые бора.
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Р е к а  Большой Салымъ беретъ свое начало изъ Соровского озера 
и на протяженш иервыхъ 15 верстъ, до впадешя Малаго Салыма (Пойман- 
ковъ), носитъ н азв ате  Торъ-сапъ или Варъ-сапъ; протекая на протя
женш, приблизительно, 200 верстъ, вначале на сгЬверъ, потомъ на сЬверо- 
западъ, она впадаетъ въ протоку Салымская Обь, ниже верхняго устья 
последней въ 20 верстахъ. Ш ирина ея въ низовье по спаде воды — 
50 саж., а глубина 5 саж.; при истоке же ширина 10 саж., а глубина 
1 арш. Подъемъ воды весною бываетъ до 15 арш. Фарватеръ реки  
чистый, и д ви ж ете  пароходовъ въ большую воду возможно по р е к е  
до самаго истока.

Озеро Соровское въ длину — 5, а въ ширину 3 версты. Въ него 
впадаютъ: съ южной стороны—речка Березовая, съ северо-восточной— 
реч ка  Туканъ (Вавликова) и съ западной — незначительная речка 
Торпотъ-ега.

Р е к а  Большой Салымъ принимаетъ въ себя слева, исключая 
р. Малаго Салыма, 7 притоковъ, изъ которыхъ два: Пулу-яхъ и Ванд- 
расъ,— значительны; съ правой же стороны имеется только одинъ 
значительный притокъ, упомянутая выше речка  М. Салымъ.

Изъ всехъ  этихъ притоковъ наибольшее зн ачете  имеетъ р. Ванд- 
расъ, какъ река, могущая служить связующимъ звеномъ между р е 
ками Обью и Иртышомъ. Притокъ ея, речка Чечёгутъ-ега (Агу-яги), 
вытекаетъ изъ озера ЧагырскШ соръ, отстоящаго въ 2 верстахъ отъ 
р. Ховдухъ-ега, составляющей вершину р. Нёмечъ, притокъ р. Кеума, 
впадающаго въ реку  Демьянку. Съ Чагырскаго сора на р. Ховдухъ- 
ега перебираются такъ: сначала волокомъ до маленькаго озерка, а съ 
озерка до р. Ховдухъ - era разливомъ или лывой, вода въ которой 
появляется отъ дождей.

Самаровстй районъ. — Отъ западной границы Сургутекаго уезда 
ло устья Иртыша, въ районе Самаровской волости, Тобольскаго уезда 
увалы сопровождаютъ речки, впадаюпця въ протоку Малый Салымъ, 
а также сопровождаютъ параллельную Иртышу протоку Горную. Эти 
покрытые лесомъ увалы занимаютъ пространство, приблизительно, въ 
1.150 кв. верстъ, равное 115,000 десят- Въ Самаровскомъ районе есть 
xopoinie строевые кедровые леса,

Местность за пределами уваловъ — болотистая, покрытая сосня- 
комъ. Чистыхъ м естъ мало.

Для ознакомлетя съ местностью въ Сургутскомъ у езд е , кроме 
п о сещ етя  летомъ на лодке впадающихъ въ Обь речекъ  и многихъ 
изъ ея протокъ, совершены были мною и зимшя поездки на оле- 
няхъ. Для обследоватя южной части уезда были избраны следую-



шде маршруты: 1) съ реки  Оби, отъ юртъ Покурскихъ, по р е к е  
Кулъ-егаиу до ея вершины и вершины Малаго Югана, загЬмъ по по
следнему до его устья, 2) по Большому Югану, отъ его устья до вер
шины, затемъ обратно, до юртъ Каюковыхъ, отсюда въ юрты Соровсюя 
на Салыме и по последнему до его устья, 3) по Балыку отъ устья 
до вершины и отсюда на Большой Юганъ, 4) съ Оби на Иртышъ 
черезъ Салымъ, отъ дер. Кушниковой до дер. Горной Субботиной.

По степени ценности лесовъ и возможности ихъ эксплоатацш въ 
южной части Сургутскаго уезда наибольшее значеше имеютъ следую
щее участки: ПанковскШ, Ларинско-Александровсюй, Приобсюй — Ла- 
ринско-Кулъ-егансщй, ПокурскШ, СалымскШ и А лекинстй.

Панковская дача, площадью въ 20,000 десятинъ. Л еса  тянутся 
неширокой полосой по обеимъ сторонамъ речки  Панковсюй-еганъ, а 
также по впадающимъ въ нее съ левой стороны притокамъ. Въ низовье 
Панковскаго-егана и по р е ч к е  М ишкинъ-еганъ — островъ, верстъ на 
15 въ длину и ширину. Общая площадь этой дачи, приблизительно, 
200 кв. верстъ. Л есъ —кедръ, чистый, строевой.

Ларинско-Александровская дача, площадью въ 80,000 десятинъ. Л есъ  
идетъ съ правой стороны речки  ЛаринскШ-еганъ, отъ вершины до 
села Александрова (близъ Оби), на протяжеши въ длину около 80 и 
въ ширину 20 верстъ. Л есъ —кедръ съ примесью ели и незначитель
ной части сосны.

Приобская— Ларинско-Кулъ-еганская дача, площадью въ 60,000 де
сятинъ. Л еса протянулись неширокою, верстъ въ 5 ширины, полосою 
съ  левой  стороны Оби, за долиною, отъ р. ЛаринскШ -еганъ до р. Кулъ- 
еганъ, на протяжеши 120 верстъ. Отъ р. ЛаринскШ-еганъ до юртъ 
Колтогорскихъ, на протяженш 30 верстъ, лесъ  — кедръ съ осиною и 
незначительною примесью ели; отъ юртъ Колтогорскихъ до р. Кулъ- 
•еганъ, на протяженш £0 верстъ, сосна отсутствуетъ: тамъ — кедръ съ 
примесью ели и пихты.

Дача Покурскгй материкъ, площадью въ 45,000 десят. Л еса  рас
положены между речками Кулъ-еганъ и ПокурскШ-еганъ: въ низовье 
Кулъ-егана, съ левой его стороны,—въ длину на 30, а въ  ширину на
10 верстъ, и въ верховьяхъ Покурскаго-егана—въ длину на 30, а въ 
ширину на 5 верстъ. Л есъ  — кедръ съ елью и березой, кондовый, 
строевой, неплодородный и частью перестойный.

Салымскгя гривы  строевого, неплодороднаго и частью перестой- 
наго кедра съ елью, площадью въ 3,700 десятинъ, расположены въ 
среднемъ теченш Салыма, по обенмъ сторонамъ этой реки, примерно 
отъ Маклаковской избушки до речки  Пулу-яхъ, на протяженш 27 верстъ.
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Сборная Алекинская лтьсная дача, площадью въ 10,000 десятинъ, 
расположена въ бассейн^ р£чки Б.-Алекинской и состоитъ изъ ощдЬль- 
ныхъ гривъ и острововъ кондоваго, строевого, неплодороднаго и частью 
перестойнаго кедра.

Г л а в а  V .

Северная часть Сургутскаго у'Ъзда.
Общ ая х ар ак тер и сти к а  сЬверной ч асти  С ургутскаго  у Ь зд а , леж ащ ей в ъ  области 
вы сокоствольны хъ л’Ьсовъ.— Т опограф ическое оп и саш е этой м естности  по р ай о н ам ъ .— 
1-й р ай о н ъ — отъ восточной гр ан и ц ы  до рЬ ки  В ах а .—П-й р ай о н ъ — отъ рЬ ки  В аха до 
рЪ чки Ч ём ан ъ . — Ш -й р ай о н ъ  —  отъ рЬ ч ки  Моховской до р Ь чки  В ач ъ -еган ъ . — IV -й 
р ай о н ъ — отъ р'Ьки Л ям и н а до р Ь ч ки  Т укаски н ой .—V-й р ай о н ъ —отъ р Ь чки  Т у каски 
ной до рЬ ки  Н азы м а.— РЬ ки : П имъ, Т ром ъ-ю ганъ, А ган ъ .—А ганско-К оликъ-егансш й 
м атери къ . —  М Ьстность в ъ  бассейнЬ  рЬ ки  В ах а . — Вновь проектированны я лЬ сны я 
д ач и : Ш евская, Н ази н ск ая , С ур гу тская .—Л Ъ са в ъ  долинЬ ниж няго течеш я рЬ ки  
В ах а .—К оли къ-еган сш е сосновы е бора.— С абунско-К улъ-егансш й м атери къ . — Общ ая 
х ар ак тер и сти к а  мЬстности в ъ  см Ь ш анной  области ту н др ъ  и лЬсовъ, въ  частности  

въ  сЬверной и восточной ч асти  Б ерезовскаго  у Ь зд а .

Характеръ местности въ северной части Сургутскаго уЬзда 
таковъ. За прибрежной долиной, внизъ по течешю Оби, отъ восточ
ной границы тянутся увалы, простирающееся въ ширину, на сЬверъ, 
до 20 верстъ. Они почти сплошь покрыты мЬшанымъ лЬсомъ. Зна
чительные притоки р. Оби образуютъ въ своемъ низовьЬ долины, 
представляюшдя сквозной разрывъ между соседними материками. Въ 
цЬляхъ удобства о и и сатя  я раздЬлю местность на районы, принимая, 
по возможности, за границы этихъ районовъ вышеуказанные естествен
ные интервалы.

1-й районъ, отъ восточной границы до рЬки Ваха, протяжешемъ 
въ длину 205, а въ ширину до 20 верстъ, занимаешь площадь, при
близительно, въ 3,000 кв. верстъ, покрытую частью хвойнымъ, мЬша- 
нымъ л’Ьсомъ съ господствомъ кедра, съ примесью ели и - сосны, 
частью же—молоднякомъ березы. Протекающш на этомъ пространств^ 
рЬчки сопровождаются увалами иногда на всемъ протяженш ихъ те
ч е т я ; такимъ образомъ, ширина приобскаго увала местами болЬ>е 
20 верстъ.

Пространство, заключенное между Обью, Вахомъ и восточной 
границей Сургутскаго уЬзда, представляетъ почти равносторонтй 
треугольникъ, занимаюицй площадь, приблизительно, въ 15,000 кв. 
верстъ. Увалы описываемаго района составляютъ одну изъ сторонъ 
этого треугольника; другую его сторону составляютъ лЬвобережные
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увалы реки  Ваха, отделяющееся отъ приобскихъ лесными болотами, 
на которыхъ встречаются довольно значительные острова, покрытые 
преимущественно кедровымъ строевымъ лесомъ.

Между первымъ райономъ и следующимъ—десятиверстный раз- 
рывъ, образуемый долиной реки  Ваха.

11-й районъ, отъ реки  Ваха до речки  Чёманъ (юго-восточнее 
устья Агана), протяж етем ъ въ длину 130, а въ ширину до 20 верстъ, 
занимаешь площадь, приблизительно, въ 1,500 кв. верстъ, покрытую 
на половину молоднякомъ березы, на половину снЬлымъ и частью 
перестойнымъ кедромъ. Этотъ районъ отделяется отъ следующаго 
40-верстнымъ интерваломъ, образуемымъ низовьемъ реки  Тромъ-югана.

Ш -й  районъ, отъ речки  Моховской (притокъ Тромъ - югана) до 
речки  Вачъ-еганъ, впадающей въ Тундринскую протоку, протяж етем ъ 
въ длину 90, а. въ ширину до 10 верстъ, составляетъ площадь, п р и 
близительно, въ 500 кв. верстъ, покрытую строевымъ, кондовымъ сосня- N j 
комъ. Между этимъ и следующимъ районами 20-верстный интервалъ, 
образуемый устьями рекъ  Пима и Лямина.

IV -й  районъ, отъ реки  Лямина до речки  Тукаскиной, протяже
т е м ъ  въ длину 35 верстъ, а въ ширину 5—8 верстъ, занимаетъ пло
щадь, приблизительно, въ 150 кв. верстъ, покрытую строевымъ, кондо
вымъ соснякомъ. Къ р е ч к е  Тукаскиной увалъ этого района подошелъ 
мысомъ.

Совершенно другой характеръ имеетъ местность последняго, 
V-го, района, отъ речки  Тукаскиной до рекй  Назыма, на протяженш 
105 верстъ. Здесь  материкъ — низменный, болотистый, перерезанный 
речками, по которымъ группируются лесные острова, состояние изъ 
узкихъ гривъ, чередующихся съ болотами. Материкъ отстоитъ отъ Оби 
въ разстоянш  5— 15 верстъ.

Область высокоствольныхъ лесовъ ограничивается по правому 
берегу Оби только пределами уваловъ, за которыми начинается см е
шанная область тундръ и лесовъ. Такимъ образомъ, бассейны впадаю- 
щихъ въ Обь съ правой стороны трехъ значительныхъ рекъ: Пима, 
Тромъ-югана и Агана, находятся въ смешанной области тундръ и 
лесовъ, при чемъ у реки  Агана въ эту область входитъ только право- 
бережная ея часть. По берегамъ этихъ рекъ  и ихъ притоковъ идутъ 
гривами леса, преимущественно сосновые. Л еса  эти не имеютъ более 
или менее серьезнаго значешя, какъ для зверинаго промысла, такъ 
равно и для эксплоатацш ихъ на строевой матер1алъ.

О бследовате бассейновъ р ек ъ  Пима и Тромъ-югана было про
изведено мною въ ноябре 1901 года. Изъ Сургута я отправился сна-
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чала по Тромъ-югану, достигъ его вершины и проехалъ далее 
по водоразделу до самоед скаго озера Нумъ-то. Затем ъ, возвратясь 
въ верховье Тромъ-югана, перевалилъ на Пнмъ и, наконецъ, по Пиму 
добрался до села Тундринскаго, лежащаго недалеко отъ его 
устья. На это обследовате я употребилъ 15 сутокъ, съ 4 по 19 ноября. 
Длина пройденнаго мною за это время пути составляетъ, приблизи
тельно, 770 верстъ. Кроме того, въ ф еврале 1900 года, проезжая на 
Аганъ, я  попутно обследовалъ одинъ изъ значительныхъ притоковъ 
Тромъ-югана, Инкъ-еганъ, и притокъ последняго Валгатъ, а также 
пространство между Обью и речкой Лимпасъ, притокомъ Тромъ-югана, 
по которой пролегаетъ большая самоедская дорога. Въ этотъ разъ мне 
пришлось проехать 290 верстъ, такъ что всего при обследоваши бас- 
сейновъ Пима и Тромъ-югана пройдено было 1,060 верстъ.

Изъ обследовашя выяснилось, что протяжеше Пима составляетъ, 
приблизительно, 300 верстъ; ширина этой реки  — 60 саж. Пимъ при
нимаешь въ себя 14 притоковъ. Съ правой стороны впадаютъ: Ларломъ- 
Пимъ, Малый Пимъ, Б. Юклинъ - еганъ, М. Ю клинъ-еганъ и Секъ- 
еганъ; съ левой: Лесной Пимъ, Вать-еганъ, Вонтъ-ларъ-еганъ, Тут- 
леумъ-еганъ, Тапъ-еганъ, Екъ-еганъ, Вачъ-еганъ, Метлинъ-еганъ и 
Вырсынъ-еганъ. Въ бассейне Пима оказалось 27 населенныхъ пунктовъ.

Тромъ-юганъ значительно длиннее и шире Пима. Протяжеше его 
составляетъ 430 верстъ, ширина— 150 саж. Мною зарегистрировано 10 
более или менее значительныхъ его притоковъ. Съ правой стороны 
онъ принимаешь въ себя' речки: Почекуйку, Моховскую, Ильтъ-еганъ, 
Лимпасъ и Сукуръ-яхъ-еганъ; съ левой: Ортъ-еганъ, Инкъ-еганъ, 
Име-яхъ-еганъ, Лекта-еганъ и Няланка - еганъ. Кроме этихъ десяти 
притоковъ, Тромъ-юганъ принимаешь съ левой стороны значительную 
реку  Аганъ, о которой я скажу особо. Населенныхъ пунктовъ въ бас
сейне Тромъ-югана оказалось 34.

Бассейнъ реки  Агана я  обследовалъ въ феврале 1900 года, про- 
ех авъ  до последняго населеннаго пункта въ верховьяхъ этой реки. 
О бследовате же самыхъ верховьевъ я произвелъ въ ноябре того же 
года, проезж ая на Вахъ. Всего въ обоихъ случаяхъ мною было сд е
лано 470 верстъ (3 7 0 +  100).

Вершина Агана вытекаешь изъ озера; устье его, какъ сказано 
ранее, на Тромъ-югане. Протяжеше его—250 верстъ, ширина—120 саж. 
Берега Агана — высоте, фарватеръ чистый, такъ что по этой р е к е  
возможно дви ж ете  пароходовъ. Аганъ имеешь до 15 притоковъ; почти 
все  они съ правой стороны. По моей регистращи, по Агану оказалось 
22 населенныхъ пункта.
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Между реками Аганомъ и Коликъ - еганомъ (притокъ Ваха) рас- 
иоложенъ материкъ, возвышающейся надъ окружающей местностью 
на высоту до 10 саж. На всемъ его пространстве, составляющемъ пло
щадь, приблизительно, въ 7,500 кв. верстъ, т. е. 750,000 десятинъ, про
израстаешь хвойный, меш аный лесъ , весьма разновозрастный, при
годный и для строевого матер!ала.

Обширный бассейнъ реки  Ваха мало изследованъ. Б олее или 
менее подробный картографический матер1алъ имеется только для 
реки  Ваха и то лишь до устья р. Кулъ - егана. Д алее села Ларьят- 
скаго и ни въ одинъ изъ притоковъ Ваха не проникалъ культурный 
человекъ, исключая священниковъ. В ъездъ  торговымъ людямъ въ 
притоки и въ Вахъ выше села Ларьятскаго—воспрещенъ.

Бассейнъ реки  Ваха я посетилъ два раза: въ первый разъ — 
летомъ 1899 года, употребивъ на Обследоваше 19 сутокъ, съ 8 по 
26 ш ня; во второй разъ—зимою 1900 года, пробывъ въ бассейне Ваха 
м есяцъ, съ 24 ноября по 2В декабря. При этихъ обследовашяхъ прой
дено было 2,500 верстъ: летомъ водой — 1,500 и зимою на оленяхъ —
1,000 верстъ.

Отправляясь въ 1899 году на Вахъ, я взялъ съ собою изъ Сур
гута трехъ русскихъ людей; на В ахе я присоединилъ къ нимъ двухъ 
местныхъ остяковъ. Съ устья Ваха до села Ларьятскаго и въ обрат
ный путь отъ этого пункта я  ехалъ  въ болыномъ каюке. Д алее же 
по Ваху и по его притокамъ: Сабуну и Коликъ - егану мне пришлось 
путешествовать во вкусе героевъ Майнъ-Рида. Путешеств1е мое со
вершалось въ обласахъ — маленькихъ остяцкихъ челнахъ. Большой 
каюкъ былъ бы непригоденъ для этой цели, такъ какъ на пути 
встречались лесные заломы.

Мы разместились по два человека въ каждомъ обласу; багажъ 
былъ распредЬленъ на всехъ трехъ челнахъ. Вверхъ противъ течешя 
мы ш ли со скоростью 5 верстъ въ часъ, между темъ какъ въ каюке 
можно пройти не более 3% верстъ. Помимо того, обласа представляли 
то преимущество, что въ нихъ возможна была езда  даже по самымъ 
мелкимъ разливамъ: ихъ перетаскивали безъ перегрузки даже на глу
бине двухъ вершковъ, благодаря чему значительно сокращался путь. 
Въ техъ  местахъ, где  образуемая рекою лука имела незначительный 
перешеекъ, обласа переносились на рукахъ. Зато въ обласахъ н етъ  
защиты отъ непогоды, и въ нихъ нельзя ночевать, какъ въ каюке. Къ 
нашему счастью, погода все время стояла ясная, ведреная; что же ка
сается ночлега, то ночевать приходилось подъ пологомъ, чтобы защ и
титься отъ несметной массы комара.

— 70 —



— 71

Обратный путь, внизъ по теченпо, совершался почти безъ оста- 
новокъ. Bob три челна были связаны — спаромлены. Ъхали, хотя и 
тихо, но непрерывно, со скоростью 7 верстъ въ часъ. Чай пили въ 
челнахъ, д ел ая  остановки только для кипячеш я воды.

Отправляясь въ такое путешеств1е, необходимо помнить русскую 
пословицу: „едеш ь на день, а бери хлеба на неделю “. Действительно, 
все пищевые продукты приходится запасать при отъ езде и въ такомъ 
количестве, чтобы ихъ могло хватить на все время путешеств1я, такъ 
какъ въ дороге достать нечего, да и негде. Однако, при путешествш 
летомъ болынихъ и разнообразныхъ запасовъ делать нельзя, такъ 
какъ они скоро портятся, въ особенности на воде. Х лебъ  запасается 
исключительно въ виде сухарей. Въ дороге же можно расчитывать

Рис. 9.— П остройка обласовъ  (челновъ) н а  р. В ахЬ.

только разве  на рыбу, и если ея не встретится, приходится зачастую 
продовольствоваться лишь консервами, пшенной кашей, да чаемъ. Со- 
всем ъ другое дело зимою, когда припасы можно сохранять въ моро- 
женомъ виде; въ этомъ случае есть полная возможность разнообразить 
продовольеттае.

Кстати, скажу несколько словъ о самомъ способе путешеств1я 
зимою. Экипажъ для путешеств1я—типа оленьей нарты, но приспосо- 
бленъ и для конныхъ дорогъ. Онъ представляетъ собою обыкновен
ную кошевку, настолько длинную, что въ ней можно спать. Внутри 
она обита кошмой (войлокомъ); сверху во всю длину кошевки—заметъ 
изъ кошмы, которымъ при ночлеге кошевка закрывается, образуя, такимъ 
образомъ, непроницаемую для внеш няго воздуха войлочную камеру, 
служащую местомъ ночлега.

Багаж ъ идетъ на отдельной нарте.
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Т ам ъ . г д е  п р и х о д и тс я  с л е д о в а т ь  по н еобитаем ы м ъ и  совер ш ен н о  
п у сты н н ы м ъ  м е с т а м ъ , п е р е д в и ж е ш е  п р о и зв о д и тся  н а  п р о т я ж н ы х ъ  
о л е н я х ъ . Ъ д е ш ь  и н о г д а  т а к и м ъ  образом ъ  н и с к о л ь к о  дней .

Въ свою зимнюю поездку на Вахъ въ 1900 году я  вьгЬхалъ и зъ  
Сургута 16 ноября, и лишь 24 числа встуиилъ въ пределы бассейна 
реки  Ваха, переваливъ съ вершины Агана на вершину Коликъ-егана. 
При п роезде отъ последняго населеннаго пункта въ верховьяхъ 
Агана до перваго населеннаго пункта въ верховьяхъ Коликъ - егана 
пришлось иметь въ пути три ночевки въ совершенно пустынной мест
ности. Но Коликъ-егану отъ его вершины я  доехалъ лишь до места, 
до котораго летомъ 1899 года я  поднялся въ челнахъ. Отсюда я вы- 
ехалъ  прямо на Вахъ, въ юрты 0хт1урьевск1я, лежандя на 60 верстъ 
выше устья Коликъ-егана. Отъ этихъ юртъ я ехалъ  вверхъ по Ваху 
до села Ларьятскаго и далее до юртъ Корольскихъ, лежащихъ на 
500 верстъ выше устья Ваха; отсюда перевалилъ на Кулъ-еганъ, съ 
Кулъ-егана на Сабунъ; возвратясь обратно, проследовалъ по Кулъ- 
егану до его устья и затемъ внизъ по Ваху.

Вахъ беретъ начало въ Енисейской губерши двумя истоками и 
ниже ихъ сл1яшя имеетъ ширину 5 саж. Отъ этого пункта до впаде
шя въ него реки  Кулъ-егана, гд е  ширина Ваха — около 50 саж., и 
далее до села Ларьятскаго, гд е  ширина его—60 саж., общее направле- 
Hie его течешя — юго-западное, а отъ села Ларьятскаго до устья — 
западное. Вахъ въ низовье имеетъ ширину 200 саж. Протяжеше его— 
700 верстъ. Р ек а  эта имеетъ очень быстрое течеше и весьма крутые, 
извилистые повороты. По ней ходить однажды въ лето до села Л арь
ятскаго пароходъ съ грузомъ казенной муки. Пароходство возможно и 
выше, до р. Корольки.

По Ваху, кроме села Ларьятскаго, гд е  населеше русское, — 36 
остяцкихъ населенныхъ пунктовъ, изъ которыхъ въ верхнемъ теченш 
Ваха три находятся въ Томской и одно въ Енисейской губернш.

Съ правой стороны Вахъ принимаетъ 3 значительныхъ притока: 
Коликъ-еганъ, протяжешемъ, приблизительно, въ 230 верстъ, съ 5 на
селенными пунктами; Сабунъ, протяжешемъ, приблизительно, въ 215 
верстъ, съ 6 населенными пунктами, и Кулъ - еганъ, протяжешемъ 
около 300 верстъ, съ 7 населенными пунктами, изъ которыхъ 3, въ  
верхнемъ теченш Кулъ - егана, находятся въ Енисейской губерши. 
Кроме того, Вахъ принимаетъ два более или менее значительныхъ 
притока слева: Никанъ-еганъ и Мохтокъ-еганъ.

Долина реки  Ваха достигаетъ ширины до 8 верстъ. По ней рас
кинуты возвышенные острова и гривы хвойнаго, преимущественно



Кедрова,го строевого леса. Площадь этихъ лесовъ определяется, при
близительно, въ 12,500 десятинъ.

На всемъ протяженш Ваха, съ левой стороны, за долиной, тя
нется сплошной, непрерывный материкъ, покрытый хвойнымъ лесомъ, 
преимущественно приспевающимъ и молодымъ. Этотъ материкъ отде
ляется отъ Обскаго болотами; однако, и на нихъ встречаются довольно 
часто значительные лесные острова. Весь этотъ районъ, какъ имею- 
шдй лесистый характеръ, отнесенъ къ зоне высокоствольныхъ лесовъ.

Совсемъ иной характеръ имеетъ местность по правую сторону 
реки  Ваха, представляющая изъ себя болота и тундры, на которыхъ 
за долиной Ваха и долиной его притоковъ: Коликъ - егана, Сабуна и 
Кулъ-егана, тянутся, приблизительно въ направлены т е ч е т я  этихъ 
рекъ , узгае, покрытые лесомъ увалы, местами даже въ два ряда. Въ 
частности же, расположеше этихъ уваловъ таково.

За долиной Ваха, начиная отъ р. Коликъ-егана до р. Сабуна, 
увалъ тянется на протяженш въ длину 100 верстъ, а въ ширину — 
отъ 1 до 5 верстъ, составляя площадь, приблизительно, въ  300 кв. 
верстъ, или 30,000 десят., покрытую строевымъ хвойно-мешанымъ 
лесомъ съ господствомъ кедра.

Въ бассейне р. Коликъ-егана, съ левой его стороны, увалы рас
положены въ верхнемъ теченш этой реки  и по ея притокамъ: Сунэ- 
егану и Лумъ-егану. Увалы эти достигаютъ ширины 2 — 4 верстъ. 
Общая ихъ площадь — около 300 кв. верстъ. Они покрыты спелой, 
строевой сосной.

Правобережные Сабунсюе увалы тянутся параллельно р е к е  Са- 
буну: первый—въ разстоянш отъ него 1—2 верстъ, на протяженш 
140 верстъ, и второй, западнее перваго до 10 вер стъ ,— на протяже
нш 100 верстъ. Площадь, занимаемая ими, составляетъ 700 кв. верстъ, 
или 70,000 десят. Увалы эти покрыты хвойнымъ лесомъ, преимуще
ственно молодымъ и приспевающимъ.

Съ левой стороны р. Сабуна расположены 6 незначительныхъ 
боровыхъ уваловъ, поросшихъ преимущественно приспевающ ей сосною. 
Общая площадь этихъ уваловъ, приблизительно, — 170 верстъ, т. е.
17,000 десят.

Сабунско - Кулъ - еганскШ материкъ, общей площадью въ 800 кв. 
верстъ, состоишь изъ  сплошного левобережнаго увала р. Сабуна, лежа- 
щаго на 10 верстъ восточнее этой реки  и соединяющегося съ право- 
бережными увалами средняго т е ч е т я  р. Кулъ-егана. На этомъ мате
рике л есъ  — хвойный, мешаный: кедръ, сосна, лиственница. Л есъ  
преимущественно спелый, строевой.
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Н ак о н ец ъ , по в ер х н ем у  и  ср ед н ем у  т е ч е н ш  р 'Ьки К у л ъ -е га н а  и  
по е я  п р и то ку  Л о к у н т у х ъ -е га н у  в стр Ь ч аю тся  н езн а ч и т е л ь н ы е  боровы е 
у валы . О б щ ая  и х ъ  п л о щ а д ь — около 200 кв . в е р ст ъ . Они покры ты  сосной.

По степ ен и  ц Ь н н о сти  л Ь с о в ъ  и  во зм о ж н о сти  и х ъ  эк сп л о атац ш  
в ъ  с е в е р н о й  ч а с т и  С у р гу тск аго  у^Ьзда н аи б о л ьш ее  з н а ч е ш е  им-Ьготъ 
след у ю щ ее  у ч астк и : Ш евскШ , Н азинскШ , С у р гу тсю й , и  в ъ  бассейаЪ  
р Ь к и  В аха: л гЬ са  в ъ  д о л и н Ь  н и ж н я го  т е ч е т я  р. В аха , К о л и к ь - е г а н с т е  
сосн о вы е  бора и  С а б у н с к о -К у л ъ -е г а н с т й  м атер и къ .

Еьевская дача, площадью въ 35,000 десят. Между протокой Ш ев
скШ пасолъ и рЬчкой ШевскШ-еганъ расположенъ островъ, покрытый 
кондовой, строевой сосной, а сЬвернЬе этого острова, между рЬчкой 
ШевскШ-еганъ и верховьями рЬчки Пеховской, — материкъ, на кото- 
ромъ кондовый, строевой кедръ. Эти два участка могутъ составить 
отдЬльную лЬсную дачу.

Назипская дача, площадью въ 45,000 десят. Пространство отъ 
рЬчки Малый НазинскШ-еганъ до рЬчки Вачпугольской, на протяже- 
нш въ длину 45, а въ ширину 10 верстъ, покрытое кондовымъ, строе- 
вымъ кедромъ съ примЬсью ели и сосны, можетъ быть выдЬлено въ 
отдЬльную лЬсную дачу.

Сургутская дача, т. е. I l l-й районъ, отъ р. Моховской до р. В ачъ- 
еганъ, площадью въ 50,000 десятинъ.

Что касается до трехъ участковъ бассейна рЬки Ваха, то по
дробности о нихъ уже были изложены выше.
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Въ смешанной области тундръ и лЬсовъ мЬстность за предЬ- 
лами уваловъ — открытая и представляется чистою, лишенною расти
тельности. Поверхность ея—волнистая; мЬстами она производить впе- 
ч атл Ь те  копенъ сЬна, разбросанныхъ на лугу: это—возвышенныя, до
3 саж. высотою, сопки, покрытыя бЬлымъ мхомъ. На сопкахъ нерЬдко 
встрЬчаются хвойныя деревья, какъ единично, такъ и группами. 
Только местами эти необозримыя тундры оживляются гривками и 
островками лЬсной растительности, раскинутыми преимущественно 
близъ береговъ протекающихъ по тундрЬ рЬ.чекъ и ручьевъ. Тундры 
эти усЬ.яны множествомъ озеръ и изобилуютъ такъ называемыми зыбу
нами, т. е. топкими непроходимыми мЬстами, заключающими въ себЬ) 
ключи, которые служатъ источниками питашя цЬлой системы рЬ.къ.

Таковъ обицй характеръ мЬстности въ смешанной области тундръ 
и лЬсовъ, какъ въ северной части Сургутскаго, такъ равно въ север
ной и восточной части Березовскаго угЬзда.



Въ северной, или точнее въ северо-западной, части последняго 
уезда былъ обследованъ бассейнъ реки  Сыни, впадающей въ Малую 
Обь съ левой ея стороны, въ 8 верстахъ' выше юртъ Ш еватскихъ. 
Ш ирина Сыни при устье — 100 саж., глубина до 5 саж., протяжеше 
реки, приблизительно,—250 верстъ. Съ устья, на протяжеши 50 верстъ, 
по обеимъ сторонамъ реки —сора и колчеданные пески; далее, на про
тяженш  70 верстъ, левы й берегъ—гористый, а правый—отлоий; затем ъ 
оба берега—возвышенны. По Сыне встречаются каменистые пороги и 
перекаты. Иоследше бываютъ до"'версты длиною. Въ нижнемъ тече
нш реки, на протяженш 25 верстъ, идетъ л есъ  кедра съ примесью 
березы. Д алее же, до вершины, пойдетъ опушка дровяной, суковатой 
лиственницы съ елыо. За опушкой местность холмистая, покрытая 
горельникомъ. По р е к е  Сыне 14 населенныхъ пунктовъ, въ которыхъ 
проживаютъ 75 хозяевъ.

Что же касается восточной части Березовскаго уезда, обнимаю
щей бассейны рекъ: Куноватской, Полуя, Надыма, Ныды и Пура, то 
я могу дать некоторый свед еш я лишь о р е к е  Куноватской. Обсле- 
доваше бассейновъ остальныхъ р ек ъ  составишь задачу моихъ буду- 
щихъ работъ, которыя я думаю предпринять съ наступлешемъ бли
жайш ей зимы.

Устье j)eKH Куноватской — съ правой стороны Большой Оби, въ 
сору, въ 15 верстахъ выше села Кушеватскаго. Соръ длиною — 40, а 
шириной 15 верстъ. Ш ирина реки  Куноватской при устье — 70 саж., 
глубина до 6 саж., протяжеше, приблизительно, — 250 верстъ. Русло 
реки  — песчаное. Кроме сора при устье, есть еще два сора въ вер
ховьяхъ, верстахъ въ 25 выше последняго населеннаго пункта по 
этой р е к е , юртъ Вершинскихъ. Правый берегъ реки  Куноватской— 
гористый, покрытый дровянымъ лесомъ, преимущественно кедра и 
ели. По р е к е  Куновати—15 населенныхъ пунктовъ, въ которыхъ про- 
живаетъ 33 домохозяина.

Въ заключеше мне остается сказать, что данныя о характери
стике лесныхъ насаждешй, о росте леса, запасе, приросте и о коли
честве строевого матер1ала видны изъ таблицъ пробньгхъ площадей 
и модельныхъ деревъ, иомегценныхъ въ особомъ прнложенш, въ 
конце книги.



Часть  III.
Этнографически составъ и бытъ населешя.

Г л а в а  I.

Общее опиеаше.
Количество населешя.—Этнографичесюй составъ. — Географическое распредЪлеше.— 
Административное устройство.—Инородныя управы и родовыя управлешя.—Общин
ное землепользоваше, какъ основаше родовой связи.—ПримЪръ наказашя за нару- 
шеше территор1альныхъ границъ рода. — Судебный функцш органовъ управлешя.— 
Неприменимость суда родового управлешя и замЪна его судомъ схода. — Админи
стративное д^леше населешя Сургутекаго уЬзда.—Инородческое населеше.—Русское 
населеше: городское и сельское. — PyccKie поселенцы на инородческихъ земляхъ.— 

Значеше Сургута въ исторш завоевашя Сибири.

Населеше Тобольскаго Севера, на пространстве 835,830 кв. верстъ, 
достигаетъ до 35,000 душъ обоего пола: въ Березовскомъ у езд е  
22,194 человекъ, въ Сургутскомъ—8,372 челов. и въ Самаровской во
лости—4,087 челов. (количество населешя Березовекаго и Сургутекаго 
уЬздовъ показано по даннымъ къ 1-му января 1900 г., а Самаровской 
волости—по св'Ьд'Ьшямъ всеобщей переписи 1897 г.).

Въ настоящее время этнографичесюй составъ населешя следую
щей: pyccKie, зыряне, остяки, вогулы и самоеды. Изъ нихъ, по числен
ности, первое место занимаютъ остяки, затемъ следуютъ pyccKie, 
самоеды, вогулы и зыряне.

PyccKie разеелены на всемъ протяженш Оби и Иртыша какъ 
большими селешями, такъ и отдельными домами, а вне пределовъ 
Оби только по судоходнымъ ея притокамъ: Сосве, Ваху и Югану.

З ы р я н е  п р о ж и в аю тъ  о с ед л о  в ъ  г. Б е р е з о в е , в ъ  сел ах ъ : Щ ек у р ь и н - 
ском ъ , М у ж ах ъ  и  О б д о р ске , а  по р. Л я п и н у  они  с о зд а л и  колонпо 
С ар ан ъ -п ау л ь .

Остяки вм есте съ вогулами населяютъ зону высокоствольныхъ 
лесовъ, при чемъ последш е изъ нихъ занимаютъ исключительно 
бассейнъ р. Северной Сосвы, т. е. приуральскую часть Березовекаго 
края.



Самоеды населяютъ зону полярнаго севера. Племя это соста- 
вляютъ исключительно оленеводы-кочевники.

В се инородцы зд^ш няго края управляются органами, именуемыми 
инородными управами, соответствующими русскимъ волостнымъ пра- 
влешямъ. Въ Сургутскомъ у е зд е  каждая управа состоитъ изъ ино- 
родческаго старшины, двухъ его кандидатовъ и писаря и, въ свою 
очередь, делится на волости или роды, соответствующее русскимъ 
сельскимъ обществамъ и заведываемые родовыми старостами при 
двухъ кандидатахъ, на обязанности которыхъ лежитъ получеше изъ 
казенныхъ магазиновъ огнестрельныхъ припасовъ, раздача ихъ обще- 
ственникамъ и взы скате  съ нихъ ясака.

Х отя д е л е т е  на роды возникло изстари, подъ вл1яшемъ род- 
ственныхъ отношешй и происхождения отъ одного родоначальника, 
но въ настоящее время связь родовичей основана, главнымъ образомъ, 
на общинномъ пользованш угодьями. Земли, находяшдяся въ поль- 
зованш каяадаго отдельнаго рода, составляютъ известную территори
альную единицу, большею частью, бассейнъ какой-либо реки. Границы 
этихъ территорШ хорошо известны смежнымъ соседнимъ родамъ и 
при пользованш угодьями соблюдаются строго каждымъ родомъ; по
этому вторж етя  на чужую территорш безъ должнаго р а зр е ш е т я  
караются довольно строго, ш о обычному праву.

Вотъ примеръ наказащ я за самовольное вторж ете въ чужую 
дачу, записаннаго въ постаыовлёнш Котскаго инородческаго старшины 
19 декабря 1899 года.

„КотскШ инородческШ старшина Алачевъ, разобравъ жалобу 
вотчинниковъ - инородцевъ Нагакарскихъ юртъ, нашелъ, что Гордей 
Аренховъ самовольно вторгнулся на ихъ дачи для зверинаго про
мысла, пройдя дачи и инородцевъ юртъ Алешинскихъ и Низямскихъ, 
въ чемъ Аренховъ сознался, и что доверенные отъ инородцевъ На
гакарскихъ юртъ, ВасилШ Охрановъ и Иванъ Хатыловъ, потребовали 
съ Аренхова за самовольное вторж ете на ихъ вотчину 70 рублей пра
вильно, предложилъ тяжущимся покончить дело миромъ. И такъ какъ 
доверенные согласились получить съ Аренхова, за нарушенное имъ 
право, только 55 р., постановила взыскать съ Аренхова 55 р., обязавъ 
его впредь никогда на чуяйя вотчины не вторгаться".

С тар ш и н ы  и  старосты  и зб и р аю тся  сходом ъ  и у тв ер ж д аю тся  в ъ  
д о л ж н о стя х ъ : п ер вы й  гу б ер н ск и м ъ  н ач а л ь ст в о м ъ , п о с л е д ш е  —  и с п р а в -/ 
н и ко м ъ .

В о зн и к а в ш е е  м еж д у  и н о р о д ц ам и  м ал о в аж н ы е  д е л а  и  и ск и , в ъ  
к а ч е с т в е  п ервой  инстанции, р е ш а ю тс я : у о стя к о в ъ  родовы м и  у п р а в л е -



т я м и , а у самоедовъ родовымъ старостой единолично. Второй инстан
цией для остяковъ является управа и третьей полицейское управлеше. 
Самойдамъ же, въ случай неудовольств1я разбирательствомъ старосты, 
предоставляется право (ст. 280 полож. объ инородцахъ) вчинять искъ 
общеустановленнымъ иорядкомъ.

На практик^ судъ въ вышеуказанной форме почти не суще
ствуешь, такъ какъ староста и его кандидаты, за дальностью разстоя- 
ю я, не могутъ собираться одновременно для составлешя коллеиаль- 
наго суда, а къ единоличному разбирательству старосты инородцы 
обращаться избегаютъ. Такимъ образомъ, возникающая претензш часто 
разбираются сходомъ во время съезда остяковъ для положешя ясака. 
Съезды  эти обыкновенно бываютъ два раза въ годъ: въ м ае и декабре.

Кроме того, секретно практикуется клятва надъ головой или 
лапой медведя. Почти каждый остякъ убежденъ, что такая клятва, 
произнесенная ложно, не остается безнаказанной. Поэтому, сознаю- 
шдй себя виновнымъ на клятву не соглашается и признается въ вине; 
произнесипй же клятву считается оправданнымъ.

Какъ примеръ административнаго делеш я населешя, возьмемъ 
Сургутсюй уездъ.

Остяки Сургутскаго уезда  въ административномъ отвошенш раз
делены на J) управъ и 21. родъ.

Количество остяцкаго населешя уезда, съ распределещемъ по 
управамъ и родамъ, и число населенныхъ пунктовъ выражаются сл е 
дующими цифрами.
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Наименоваше управъ.
Число

родовъ.

Число на
селен
ныхъ 

пунктовъ

Количество населешя 
въ управахъ.

Муж. Жен. Всего.

Тундринская............................... .... . 4 61 378 372 750
Ю ганская.......................................... 3 40 512 474 986
Локосовская ....................................... 5 65 609 589 1,198
Лумпокольская................................... 5 32 822 764 1,586
Ларьятская.......................................... 4 47 1,141 930 2,071

Итого . . . . 21 245 3,462 3,129 6,591

В се и н о р о д ч еско е  н асел еш е  н есетъ  т е  ж е  повинности , что и  р у с - 
CKie к р е сть я н е , за  и ск л ю ч еш ем ъ  в о и н ско й  и  дорож ной; в в е д е т е  п о 
с л е д н е й , за  о т с у т с т а е м ъ  гр у н то в ы х ъ  д орогъ , не п р е д с т а в л я е т с я  необ- 
ходи м ы м ъ . И зъ  о к л ад н ы х ъ  обл о ж еш й  о стяк и  у е з д а  у п л ач и в а ю т ъ  каби -
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нетсшй ясакъ и губернскШ земсшй сборъ. Помимо окладныхъ обложе- 
шй существуютъ Mipcmn повинности, налагаемыя приговорами сходовъ 
для удовлетворетя мЪстныхъ нуждъ. Распределеш е казенныхъ обло- 
жешй и м1рскихъ повинностей производится по числу ревизскихъ 
душъ въ каждыхъ управе и роде, а загЬмъ причитающуюся съ рода 
сумму родовичи распредЬляютъ между всеми годными работниками, 
начиная съ 17-ти-летняго возраста. Разм еръ всЬхъ вообще платежей 
простирается до 7 руб. на каждую платежную душу. Въ нгЬкоторыхъ 
управахъ, наприм^ръ, Юганской и Тундринской, первые два года 
по зачисленш въ окладъ цлателыцики облагаются лишь половинной 
суммой сборовъ. Всего на 3,462 души мужескаго ннородческаго на
селешя приходится 1,303 ревизскихъ или 1,312 зачисленныхъ въ 
окладъ годныхъ работниковъ. Сборъ ясаковъ и повинностей пр1уроченъ 
ко времени окончашя промысловъ и происходить дважды въ годъ, 
именно въ декабре и м ае мгЬсяцахъ, въ заранее назначенныхъ для 
того м1зстахъ. Въ то же время бываютъ и сходы для составлешя рас- 
кладочныхъ ириговоровъ и обсуждешя разнаго рода нуждъ.

Инородческое населеше уЬзда пользуется землями на общинномъ 
родовомъ начале. За о тсу тетем ъ  въ крае хлебопашества оно продо
вольствуется хлебомъ, пр1обретаемымъ у местныхъ торговцевъ. Д ля 
регулирован1я ц ен ъ  на хлебъ въ частной продаже существуетъ 9 ка
зенныхъ хлебозапасныхъ магазиновъ, изъ которыхъ отпускаются ино- 
родцамъ мука и соль, не только за деньги, но и въ ссуду. Изъ этихъ 
я*е магазиновъ отпускаются имъ порохъ, дробь и свинецъ.

Р у с с к о е  н а с е л е ш е  С у р гу текаго  у е з д а  состоиш ь и зъ  городского  и  
с ел ь с к а го .

Городское населеше составляютъ, главнымъ образомъ, потомки 
казаковъ-завоевателей этого края. К азачья команда существовала въ 
г. Сургуте до 1881 г. По ея упразднены!, казаки переименованы въ 
мещ анъ, а въ городе введено упрощенное городовое управлеше, во главе 
котораго стоитъ городской староста.

PyccK ie к р есть я н е , н аселя ю и ц е  у е з д ъ ,  в ъ  а д м и н и с тр ат и в н о м ъ  
отн о ш еш и  со ставл яю тъ  одно сел ь ск о е  общ ество, п од чи н ен н о е  Т у н д р и н - 
ском у волостном у п равлеш ю , у п р ав л я е м о м у  по прилоя«. к ъ  ст. 70 сиби рск . 
у ч р еж д . Ж и т е л и  этой волости  —  потом ки с сы л ь н ы х ъ  и л и  добровольн о  
в ъ  д ав н ее  в р е м я  п ер е с ел и в ш и х с я  в ъ  у е з д ъ  л и ц ъ — п р о ж и ваю тъ , г л а в 
н ы м ъ  образом ъ , в ъ  тр ех ъ  н асел ен н ы х ъ  п у н к та х ъ , р а сп о л о ж ен н ы х ъ  п ри  
р. Оби, н а  и н о р о д ч еск о й  тер р и то р ш  Т у н д р и н ск о й  уп равы .

Никакихъ земельныхъ наделовъ населен1е не пмеетъ и поль
зуется угодьями на праве захвата у инородцевъ, совершеннаго въ



прежнее время, или же арендуетъ таковыя у ыихъ. Кроме того, крестьяне 
этой волости разсгЬяны по всей Оби какъ единичными домами среди 
инородцевъ, такъ и самостоятельно, отдельными поселками. Исполняя 
все  те  же повинности, кагая лежатъ на обязанности крестьянъ другихъ 
уездовъ, кроме воинской, жители этой волости уплачиваютъ изъ 
окладныхъ обложешй подушную и оброчную подати, губернсюй зем- 
сюй сборъ и — что весьма странно — сборъ на межеваше земель. Все 
населеше указываемой волости занимается теми же промыслами, что 
и остяки, да, кроме того, извозомъ.

Инородный управы и Тундринское волостное правлеше находятся 
въ непосредственномъ в ед ен ш  полищи. Въ то же время на уезд- 
ныхъ исправникахъ — Сургутскомъ и Березовскомъ — лежатъ обязан
ности крестьянскихъ начальниковъ, такъ какъ уиравлеше и опека 
надъ населетем ъ  этихъ уездовъ вверены исправнику.

Помимо того, среди инородческаго населешя, совместно съ нимъ 
или отдельными поселками, проживаютъ pyccKie выходцы: вышеука
занные тундринсюе крестьяне, сургутсгае мещ ане и лица изъ разныхъ 
другихъ местностей. Поселившись въ давнее время, самовольно, на 
инородческихъ земляхъ и им ея тамъ полную оседлость, лица эти, 
тем ъ не менее, состоять до сего времени на причисленш тамъ, где 
были причислены ихъ предки, и все  повинности несутъ по месту 
своего причислешя. Въ общемъ, русскихъ поселенцевъ, живущихъ на 
инородческихъ земляхъ и не причисленныхъ по месту своего житель
ства,—241 мужч. и 233 женщ., а всего 474 человека, составляющнхъ 102 
хозяйства, размещенныхъ въ 22 населенныхъ пунктахъ: 5 селахъ, 1 
деревне, 4 земскихъ станщяхъ и 12 дровяныхъ пароходныхъ приста- 
няхъ. Хотя села и стоять на инородческой территорш, однако, основ
ной, исконный элементъ населешя, создавппй ихъ, — руссгае; даже 
въ настоящее время въ селахъ редко можно встретить проживающихъ 
тамъ остяковъ. Кроме этихъ 5 селъ, есть еще одинъ старинный вы- 
селокъ—деревня Ватинская, заселенная исключительно крестьянами 
Тундринской волости.

Постепенное развийе, годъ-отъ-году, въ 70 — 80 годахъ пароход
ства въ этомъ крае  создало спросъ на дрова, заготовка которыхъ не 
только дала заработокъ населешю, но даже составила выгодную тор
говую операцш. Места для поставки дровъ на пароходы, дотоле 
пустынныя, стали застраиваться землянками рабочихъ-дроворубовъ.

Некоторые изъ пришлыхъ рабочихъ, въ виду выгодности зара
ботка, остались на постоянное жительство. Такимъ путемъ создались 
поселешя русскихъ на пристаняхъ: Сытоминской, Покуре, Верхне-Вар-
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товской и Лукашкиномъ Яру. Остальныя же поселешя въ техъ  
м естахъ, г д е  устроены пристани, существовали еще до развитая здесь 
пароходства, отчасти какъ торговые пункты.

Благодаря учрежденш  земской гоньбы, создались еще самостоя
тельные населенные пункты, состав ля юнце 4 земскихъ станцш.

Никакой административной организащи въ такихъ иоселкахъ не 
существуешь; не имгЬя собственныхъ выборныхъ властей, pyccK ie жители 
въ  то же время не признаютъ и инородческихъ.

Немноия местности въ Сибири играли такую видную роль во 
время покорешя ея русскими, какъ Сургутъ. Въ виду того важнаго 
значеш я, которое Сургутъ им елъ въ исторш завоевашя Сибири, не 
безынтересно будетъ привести историческую справку о Сургутскомъ 
крае.

Городъ Сургутъ лежитъ подъ 61° 17' с. ш. и 48° Ъ' в. д., па 
225 фут. выше уровня моря, и расположенъ на правомъ берегу реки  
Оби, въ 300 верстахъ выше впадешя въ нее Иртыша, На м есте этого 
города была крепость, принадлежавшая остяцкому князю Пардаку, 
который былъ побежденъ въ 1595 г. воеводою княземъ Федоромъ 
Барятинскимъ при царе Оеодоре 1оанновиче. После взяп я  крепости 
победитель построилъ острогъ и заложилъ городъ, который, по имени 
близкаго къ нему леваго притока Оби, речки  Сургутки, получилъ на- 
зваше Сургута. И поныне заметны остатки вала и рва на м есте 
бывшей крепости.

Городъ Сургутъ, какъ это видно изъ нЬкоторыхъ историческихъ 
данныхъ, построенъ одновременно съ Березовомъ и Пелымомъ.

Сургутъ скоро сделался сильно укрепленнымъ пунктомъ каза- 
ковъ, а также исходнымъ пунктомъ къ ихъ следующимъ завоевашямъ. 
Отсюда отправлялись, отъ времени до времени, казаки - грабители на 
северъ, къ Ледовитому морю, и къ р. Кети, гд е  покорили все  остяцше 
и сам оедсте роды и заставили ихъ платить ясакъ.

Сургутсюй уездъ  первоначально былъ не особенно великъ, но 
сургутсгае казаки распространили его до устьевъ речки  Кети, 
построивъ здесь для содержашя гарнизоновъ НарымскШ острогъ (ныне 
заштатный городъ Нарымъ). Въ то время уездъ  управлялся воево
дами, присылаемыми изъ Москвы. Въ 1782 г. Сургутъ назначенъ горо- 
домъ Тобольскаго наместничества; въ 1797 г. онъ оставленъ уезднымъ 
городомъ Тобольской губ., и въ немъ введена уездная администращя, 
состоявшая изъ земскаго суда, въ составе судьи и 2 заседателей, 
городничаго, земскаго коммисара и виннаго пристава. Существовало 
тогда здесь также уездное казначейство и духовное правлеше.

—  8 2  —



25 февраля 1804 г. состоялось Высочайшее повелите, по коему 
все пространство, составлявшее тогда Тобольскую губернш, разделено 
на д ве  части; изъ нихъ первая, въ составе 9 уездовъ, выделена, соб
ственно, въ Тобольскую губернно, а вторая, изъ восьми уездовъ,—въ 
Томскую. Заштатные города Омскъ, Каинскъ и БШскъ возстановлены, 
а Сургутъ съ его уездами приписанъ къ Березовскому уезду подъ 
•общимъ управлешемъ первоначально частнаго окружнаго управлеш я, 
состоявшаго изъ Березовскаго городничаго, исправника и стряпчаго, 
а затемъ Березовскаго военно-окружнаго управлешя и, наконецъ, еди
нолично исправника.

З ав ед ы в ате  заштатнымъ городомъ Сургутомъ съ территор1ей 
бывшаго уезда передано частнымъ коммисарамъ, впоследствш  пере- 
именованнымъ въ участковые заседатели. С ургутстя присутственныя 
учреждеш я, по воспоследованш Высочайшаго п о в е л е тя  25 февраля 
1804 г., переведены были въ Омскъ.

Такимъ образомъ, Сургутъ оставался заштатнымъ съ 1804 до 
1866 г., когда городъ и уездъ  были возстановлены, и въ то же время 
для заведы ваш я уездомъ учреждено окружное полицейское управлеше, 
въ  составе исправника, его помощника и секретаря.

Г л а в а  И,

О с т я к и .

Общая характеристика остяковъ.—Характеристика Ваховскихъ и Казымскихъ остя- 
ковъ.—Условш быта остяковъ въ зависимости отъ средствъ передвижешя. — Разд1>- 
леше ихъ на лошадныхъ и оленныхъ. — ПодраздЬлеше послгЬднихъ.—Мало-Сосвин- 
CKie остяки-пешеходы.—Яаыкъ,—Религюзныя воззр^шя остяковъ, суев11р1я и обряды: 
а) воззрите остяков'1> на медведя, б) приклады и жертвопринон1ен1я, в) пош те о 
загробной жизни, г) л^чете, д) образчикъ суевг1зр1я при прощанш съ покойникомъ, 
е) обрядъ лсертвоприношен1я лошади, ж) погребальные обряды и з) пари-молеше о

благополучномъ промысл’Ь.

Остяки, большей частью, роста ниже средняго; они отличаются 
малой величиной ногъ, худощавы, вялы, неповоротливы и старо
образны; глаза имеютъ узюе, лицо круглое, плоское, носъ широкШ, 
волосы преимущественно черные, заплетенные, въ большинстве слу- 
чаевъ, въ косы, а иногда просто вися1ще космами по плечамъ; бо
роды нетъ, а если у кого и начнетъ пробиваться на подбородке 
волосъ, то таковой тотчасъ же выщипывается. Женщины, по наруж
ному виду, ничемъ не отличаются отъ мужчинъ; черты лица ихъ 
грубы, и оне, обыкновенно, неопрятнее мужчинъ.



В ъ  у м ствен н ом ъ , р авн о  к а к ъ  и в ъ  ф и зи ч е с к о м ъ  отн ош ен ш , п о ч т и  
в с е  о стяк и  сто я тъ  н и ж е  св о и х ъ  с о с е д е й  в о гу л ъ  и  с ам о ед о в ъ , и скл ю 
ч а я  д в у х ъ  гр у п п ъ  этой н ар о д н о сти , им енно В ах о в ск и х ъ  и  К азы м с к и х ъ  
о ст я к о в ъ , способны хъ  о х р ан и ть  свою сам обы тность отъ  п о гл о щ е ш я  ея  
р у сск о й  к у л ь ту р о й  и в ъ т о ж е  в р е м я  не только  не п р о я в л я ю щ и х ъ  при- 
зн а к о в ъ  в ы м и р а т я ,  но д а ж е  д аю щ и х ъ  зн ач и тел ь н ы й  н р и р о стъ  н а 
с ел еш я .

BaxoBCKie остяки, эти исконные звероловы, выделяются по сво
ему физическому развитпо; они стройнее, красивее и выглядятъ выше 
и крепче остальныхъ остяковъ. Особенно выделяются среди нихъ нри- 
надлежапце къ смуглому тину, съ густыми темными волосами. Вахов- 
CKie остяки — народъ здоровый, и больныхъ среди нихъ встретить 
можно редко. Болезни, большею частью, заносныя. Пьянства, кото- 
рымъ отличаются, исключая Казымцевъ, друпе остяки, среди Вахов
скихъ остяковъ нетъ. Несмотря на скудость природныхъ богатствъ 
и неудовлетворительное экономическое положеше, среди нихъ наблю
дается очень значительный нриростъ.

Казымцы, заселяюпце бассейнъ р. Казыма и средняго т е ч е т я  
р. Назыма, резко выделяются среди остяковъ по своей жизнеспособ
ности. Это—народъ физически крепш й, трудолюбивый и трезвый. Срав
нительно съ другими остяками, они мало воспршмчивы къ русской 
культуре, но за то весьма и нетребовательны. Казымцы очень по
движны; ихъ не мало разсеяно по мелкимъ обскимъ притокамъ, между 
Березовомъ и селомъ Елизаровскимъ. Они какъ-то быстро приспо
собляются ко всякой местности.—Заарендуетъ Казымецъ гд е  нибудь 
речку  для рыбной ловли, построить избушку, а самъ промышляетъ не
только рыбу, но даже и зверя; черезъ годъ—два, глядишь, завелись 
у него и олени.

Вообще, Казымцы отличаются способностью къ колонизащш 
Предки ихъ сделали мирное завоеваше целой области, такъ что 
теперь р. Назымъ съ притоками въ пределахъ Березовскаго края за
селена Казымцами, предки которыхъ пришли на Назымъ более 100 летъ  
назадъ. Въ январе 1901 г. я посетилъ и обследовалъ бассейнъ р_ 
Назыма. На существующихъ картахъ показаны заселенными только 
низовья этой реки  въ пределахъ Тобольскаго уезда,#я же нашелъ- 
въ  пределахъ средняго т е ч е т я  р. Назыма, въ Березовскомъ уезде,.
13 населенныхъ пунктовъ, въ  которыхъ проживаютъ 42 домохозяина, 
составляющихъ 73 дельныхъ работника.

До прихода Казымцевъ на р. Назымъ в л а д Ь тя  остяковъ Тоболь
скаго уезда простирались далеко севернее ныне существующей гра-
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ницы; такъ, по р. Назыму до р. Евъ-Югана, а по р. Нёмъ-сугану до р. 
Торъ-соима; севернее же этихъ рЪкъ проживали кочуюшде самоеды,, 
изъ которыхъ ныне осталось только три самоеда: Халатъ, Тангалада 
и Угла, проживаюшде при верш ине р. Нёмъ-сугана.

О жизнеспособности Казымцевъ говорить самый фактъ разселе- 
ш я ихъ предковъ въ этихъ местахъ, Истор1я этого разселешя, по со
общению Казымскихъ остяковъ и остяковъ юртъ Вершинскихъ, такова. 
Первымъ пришелъ на Назьтмъ казымецъ Хоровъ изъ юртъ Ильбигорскихъ,. 
поселился, съ разргЬшешя Вершинскихъ остяковъ, на м есте нын'Ьш- 
нихъ юртъ Торъ-СоиМъ и сталъ промышлять рыбу. За нимъ последо
вали друпе выходцы и, мало-по-малу, захватили остяцтя  и самоедсшя 
земли. СамогЬдовъ они сильно теснили и не жили съ ними въ согласш,. 
отчего посл'Ьдте откочевали дальше на востокъ. Такимъ образомъ,. 
К азы м сте остяки завладели чужими самоедскими и остяцкими м е 
стами и угодьями. Захватъ земель практикуется ими и по настоящее- 
время.

Назымсше Казымцы замечательно подходятъ по типу къ русскимъ. 
Люди съ усами среди нихъ не редкость и есть даже бородатые. К акъ 
и все остальные Казымцы, они носятъ и косы. Табаку они не курятъг 
но лишь нюхаютъ, и редк1е изъ нихъ кладутъ табакъ за губу. Ж ивутъ 
они въ бревенчатыхъ 8 и 9-аршинныхъ юртахъ съ поломъ, но безъ по
толка, покрытыхъ тесомъ, а сверху дерномъ. Встречаются юрты съ  
тесаными стенами и со стеклянными рамами въ окнахъ, вместо льдинъ. 
Х лебъ иекутъ кислый, по русски, для чего на дворе имеются малень- 
ш я глиняныя печи.

Назымсше Казымцы—Полноватскаго прихода, но въ своей церкви 
не бываютъ, за дальностью разстоятя. ПолноватскШ священникъ былъ 
у нихъ н о сл ед тй  разъ въ начале девятидесятыхъ годовъ, все  же- 
церковныя требы они выполняюсь теперь въ соседнемъ М. Атлымскомъ 
приходе.

Муку имъ отпускаютъ только изъ Березовскаго магазина, а ясакъ  
они должны класть въ Казыме; для чего опять таки приходится имъ 
ездить за сотни верстъ.

Ж илищ а остяковъ очень разнообразны. Они живутъ въ юртахъу 
землянкахъ, въ бревенчатыхъ юртахъ, въ избахъ русскаго типа и 
даже въ довольно благоустроенныхъ домахъ.

Хотя остяки, юридически, признаются кочевымъ племенемъ, но,, 
по сравнение съ самоедами, ихъ можно считать оседлыми. Степень 
ихъ оседлости характеризуется способомъ ихъ разселешя въ зависи
мости отъ местныхъ услов!й. Одни изъ нихъ разселены по р. Оби it
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ея притокамъ въ юртахъ, сгруппированныхъ въ неболыше поселки, 
им'Ьюшде разъ установившееся определенное назваше. Это остяки, 
большею частью, лошадные, которыхъ здесь считаютъ оседлыми. Дру- 
rie же разселены по обскимъ притокамъ въ юртахъ, разбросанныхъ 
по одной—по д ве  на громадномъ протяженш этихъ рекъ  и ихъ при- 
токовъ. Т а т е  населенные пункты не всегда им'Ьютъ определенное, 
установившееся назваше, а известны по фамил1ямъ проживающихъ 
въ нихъ остяковъ, при чемъ наблюдается, что пункты эти неустой
чивы и нередко меняются ихъ хозяевами, въ  зависимости отъ удоб
ства промысла и времени года.

Изъ вышесказаннаго видно, что не все  остяки живутъ одина
ково. Разница эта находится въ зависимости отъ природныхъ условШ 
той или иной местности, которыя, въ свою очередь, вл1яютъ на эко
номическое состояше населешя. Особенно резко выражается она при 
сравнены* средствъ передвижешя. Последнее обстоятельство, какъ 
известно, им-Ьетъ настолько важное значеше въ яшзни инородца, что 
имъ определяется въ значительной степени характеръ всей его жизни. 
Поэтому мы возьмемъ разницу въ средствахъ передвижешя за прин- 
ципъ, на основанш котораго и раздгЬлимъ остяковъ на следующая 
двгЬ группы: конныхъ и оленныхъ.

Для иервыхъ средствомъ передвижеш я служить лошадь, для 
вторыхъ—олень. Остяки первой группы обитаютъ по берегамъ Оби, 
на всемъ ея протяженш, отъ границы Томской губерши до г. Бере
зова, и по ея притокамъ: въ Сургутскомъ крае — по Балыку и Салыму, 
въ низовьяхъ р ек ъ  Ваха и Югана и въ низовье р. Назыма Тоболь- 
скаго уезда, а въ Березовскомъ к р а е — по pp. Кавинской, Васпухолу 
и Ендыру, а также въ низовьяхъ северной Сосвы. Остяки же второй 
группы обитаютъ по остальнымъ обскимъ притокамъ и по Оби ниже 
Березова.

Внеш ш й бытъ людей указанныхъ группъ, живущихъ въ разныхъ 
услов1яхъ, различенъ. Съ одной стороны —диюй кочевникъ, оленный 
остякъ, редко приходяпцй въ соприкосновеше съ русскими и ихъ 
культурой. Съ другой стороны — оседлый лошадный остякъ, поселешя 
котораго находятся не очень далеко отъ поселенШ русскихъ, а въ 
некоторыхъ местахъ и соприкасаются съ последними, что даетъ ему 
возможность входить въ довольно частыя сношешя съ русскими и 
перенимать отъ нихъ все, что онъ найдетъ необходимымъ. Стоить 
только взглянуть на одежду того и другого, чтобы немедленно отли
чить одетаго въ одежды изъ ш куръ оленнаго остяка отъ лошаднаго, 
наряя^еннаго въ одеяеду изъ фабричнаго матер1ала своеобразнаго
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покроя, а иногда и въ одежду чисто русскаго типа, съ его неизбеж 
ными «спинжаками», «брюками на улицу» и даже «калошами».

Различная степень удаленности остяковъ отъ русскихъ поселешй 
является вторымъ факторомъ, обусловливающимъ разницу въ ихъ 
быте. Это резко заметно у остяковъ близъ нарымской границы по 
р. Салыму.

Д ля лошадныхъ остяковъ, обитающихъ ио берегамъ Оби на про- 
тяженш  1,350 верстъ, основнымъ источникомъ существовашя служитъ 
рыболовный иромыселъ. Остяки этой группы, прояшваюнце по прито-

Рис. 13.—Летняя берестяная юрта (на р. ВахгЬ).

камъ, имеютъ свои рыболовньтя угодья все-таки на р. Оби и ея рзгка- 
вахъ. Звероловство же для нихъ является вспомогательнымъ про- 
мысломъ. Есть еще источникъ средствъ для существовашя—это заго
товка дровъ для пароходовъ. Ею занимаются приобсюе остяки и рус- 
CKie, главнымъ образомъ, въ Сургутскомъ крае и въ Самаровской 
волости (русские), въ Березовскомъ же кр ае  дрова готовятся въ незна- 
чительномъ количестве.

У Салымскихъ и Балыкскихъ остяковъ развито звероловство 
почти въ одинаковой степени съ рыболовствомъ; немаловажную роль 
играетъ также и кедровый иромыселъ.

Хотя для второй группы остяковъ средствомъ передвижешя слу
жить одинъ олень, но услов1я ихъ жизни настолько различны, что
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они смело могутъ быть въ свою очередь подразделены на следуюиця 
четыре подгруппы:

1) Остяки, обитаюпце ниже Березова,—рыболовы, оленеводы. 
Оленеводство съ избыткомъ обезпечиваетъ имъ средства передвиже- 
шя, пищу, одежду и кровъ.

2) Остяки, обитающее въ бассейне рекъ: Пима, Тромъ-Югана, 
Агана, Назыма и Казыма, а также вогулы,—звероловы, рыболовы, олене
воды. Оленеводство лишь въ обрезъ обезпечиваетъ имъ средства пере- 
движешя, пищу я  одежду. Какъ те, такъ и друпе, одеваются въ 
оленьи шкуры.

3) Остяки, обитаюице въ бассейне р. Ваха. Страна ихъ обделена 
природою. Единственный объектъ ихъ деятельности—белка. Народъ 
бедный. Ихъ оленеводство даже не обезпечиваетъ средствъ передви- 
жешя. Одеваются они хотя и въ оленьи шкуры, но покупныя; поэтому 
одежда ихъ шьется съ расчетомъ на экономно.

4) Остяки, обитаюице въ бассейне р. Югана, хотя имеютъ оленей 
менее, чем ъ  Ваховсюе, но они, сравнительно съ Ваховскими, народъ 
богатый. Они, кроме белки, промышляютъ соболя, оленя и лося. Одежда 
ихъ приближается къ типу одежды лошадныхъ остяковъ, хотя встре
чается и меховая.

Кроме того, къ особой группе должно отнести остяковъ - пеш е- 
ходовъ, зверолововъ, живущихъ по р. Малой Сосве и не имеющихъ 
ни лошадей, ни оленей. Тамъ сообщеше производится на лыжахъ.

Хотя, обыкновенно, запрягаются въ нарту несколько собакъ, но, 
тем ъ не менее, остякъ, двигаясь на лыжахъ со спещальнымъ посо- 
хомъ въ рукахъ, тянетъ лямку нартъ и, такимъ образомъ, въ равной 
степени съ собаками участвуетъ въ работе по передвижешю.

Нужно заметить, что собачьи нарты Мало-Сосвинскихъ остяковъ 
отличаются отъ обыкновенныхъ по величине и устройству. Оне гораздо 
длиннее, и полозья у нихъ значительно шире, такъ что на нихъ безъ 
особой обременительности можно перевозить довольно значительный 
грузъ.

По наружности М ало-Сосвинсте остяки — люди средняго роста, 
крепкаго телосложешя, съ густыми волосами на голове, заплетенными 
у некоторыхъ въ косы. Это едва ли не самая красивая группа остя- 

\ ковъ. Ж ивутъ они въ сравнительно чистыхъ бревенчатыхъ избахъ 
съ чувалами, безъ сеней. Одежду ихъ зимою составляютъ шубы изъ  
пткурокъ черной утки. Поверхъ шубы надевается шабуръ: мужчинами 
холщевый, а женщинами ситцевый. Мало-Сосвинсюе остяки слывутъ 
за лучш ихъ зверолововъ, рыболовство же у нихъ развито очень мало.
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З в’Ьринымъ промысломъ у нихъ занимаются даже женщины. Промы- 
шляютъ, главнымъ образомъ, лося и соболя.

Остяки не говорятъ однимъ языкомъ повсеместно. Чуть ли не 
на каждомъ отдЪльномъ притоке языкъ особаго оттенка, но въ общемъ 
остяцюй языкъ можно разделить на три главныхъ нареч1я: иртыш
ское, сургутское и березовское или нижне-обское. Первое господствуетъ 
во всей ручной области Иртыша и отъ его устья вверхъ по Оби до 
р. Салыма. На р. Салыме уже существуетъ оттЪнокъ языка, соста
вляющей переходъ къ сургутскому нарочно. Сургутское н ароде, счи
тающееся самымъ чистымъ, простирается до границы Томской губер- 
H in и проникаетъ даже въ НарымскШ край; оно въ свою очередь под
разделяется на юганское или нижнее, ваховское'или среднее и васъ- 
юганское или верхнее. Въ нижне-обскомъ наречш  различаются два 
оттенка: кондинсюй и обдорскШ; изъ нихъ первый составляетъ глав
ное звено между обдорскимъ и первыми двумя главными наргЬч1ями— 
иртышскимъ и сургутскимъ. Въ обдорское Hapenie вошло много словъ 
само'Ьдскихъ, а въ кондинское—вогульскихъ.

Въ отт’Ьнкахъ сургутскаго нареч1я большой разницы не суще
ствуетъ.

Мой сургутскШ объЪздчикъ — толмачъ, знающШ главнымъ'обра- 
зомъ ваховское napenie, свободно объясняется съ остяками всего Сур
гутскаго уезда, включая сюда и Салымскихъ остяковъ.

Хотя остяки оффищально признаны православными хрисйанами, 
въ  действительности же они только числятся таковыми. Невозмож
ность частаго посЬщешя церкви, вследств1е отдаленности, и н езн ате  
богослужебнаго языка служатъ главными причинами слабаго ихъ 
сбли ж етя  съ православной релипей; почти все они бываютъ въ 
церкви однажды въ годъ — во время говеш я. Большинство изъ нихъ 
даже и сейчасъ — убежденные идолопоклонники.

Христ1анство, не проникнувъ глубоко въ сознате остяковъ, см е
шалось съ языческими воззреш ями, *въ результате чего явились 
новые религюзные взгляды, представляюшде изъ себя смесь христ1ан- 
ства и язычества, съ преобладатемъ последняго.

Вотъ некоторый изъ релипозныхъ воззреш й остяковъ, переме- 
шанныхъ съ суевер1ями и несложныхъ, какъ и самая жизнь ихъ.

М едведь—сынъ божШ, свергнутый съ неба за гордость. Упалъ онъ 
на землю между двухъ лесинъ (деревьевъ) нагой и въ такомъ положены 
леж алъ долгое время, такъ что обросъ шерстью. Въ одно время богъ 
ему сказалъ: «будетъ тебе лежать, ходи хотя медведемъ!» М едведь 
при встр еч е  съ человекомъ становится на задшя лапы; это значитъ,
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что онъ спрашиваетъ у бога, велитъ ли онъ ему задрать человека. 
М едведь, какъ сынъ божШ, все знаетъ, а поэтому остяки въ разныхъ 
житейскихъ случаяхъ, гд е  по ихъ обычаямъ необходимы клятвы, про
износить таковыя па голове и лапе медведя. Ложно поклявнийся, 
неправый человекъ всегда попадается медведю. Но, не смотря на все 
это, богъ велелъ  человеку бить медведя.

Медведь, задравшШ человека, предается сожжешю вм есте со 
шкурой. Определяется же его вина вскрьгпемъ желудка: если въ немъ 
найденъ клубокъ волосъ пли что-либо похожее на это, значить мед
ведь  опоганился — съелъ  человека.

Для умилостивлешя враждебныхъ силъ остякъ приноситъ жертвы. 
Привожу примеры жертвопринош етй, о которыхъ мне удалось узнать.

Въ 1896 году Ваховская остячка видела сонъ, что будетъ на 
народъ болезнь, для предотвращ етя которой нужно бросить курить 
табакъ, сделать приклады (принош етя) вещами и принести въ 
жертву лошадей. Съ Ваха пр1езжалъ на Обь нарочный сообщить объ 
этомъ. Бы ло решено, начиная отъ юртъ Вартовскихъ до Покурскихъ 
(на нротяженш  около 100 верстъ), въ разныхъ пунктахъ принести въ 
жертву семь лошадей; р е ш е т е  это было исполнено и, кроме того, 
были пожертвованы приклады. Такъ, въ конце ш ня того же года 
положены были приклады близъ юртъ Нижне-Вартовскихъ, стоимостью 
около 70 рублей, и въ Покурскомъ-егане, стоимостью рублей на 
40—50. Клали эти приношешя Урьевсше, Ивашкинсюе, Комаровсте и 
Покурсше остяки.

По словамъ местнаго лесного объездчика, случайно нашедшаго 
въ первыхъ числахъ 1юля 1896 г. место приклада близъ юртъ Нижне- 
Вартовскихъ, оказалось, что на полуденной стороне отъ Вартовскихъ 
юртъ, т. е. на острове между протокой Чахлонеей и Обью, верстахъ 
въ 4-хъ отъ юртъ, на сору подле черемуховой гривы, на верш ине 
березы, установленъ былъ черепъ оленя, а по сучьямъ березы развеш енъ 
прикладъ, примерно, рублей на 70.- Т^утъ были шелковыя и простыя 
шали, шерстяныя матерш, платки, ситцы и миткаль.

У Урьевскихъ остяковъ имеется въ лесу даже общественный лабазъ 
для склада и хранешя прикладовъ. Лабазъ богатый, въ немъ, кроме 
Урьевскихъ, есть еще приклады Аганскихъ и Тромъ - Юганскихъ 
остяковъ.

П оняпя о загробной жизни у остяковъ, какъ и у всехъ мало- 
культурныхъ народовъ, очень смутны. Изъ обрядовъ, сопровождающихъ 
погребете покойника, можно видеть, что, по ихъ м нетю , существова- 
Hie человека со смертью не прекращается, что онъ будетъ жить и за
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гробомъ и нуждаться въ. техъ  же предметахъ, которые были необхо
димы для него при жизни на земле, почему остяки и кладутъ въ 
могилу MHorie изъ этихъ предметовъ.

Что касается суеверШ, то все м1ровоззрете остяка проникнуто \ ✓ 
ими. Д гЬтск1й умъ его не можетъ понять надлежащимъ образомъ окру- 
жающихъ его явлешй. В се попытки его въ этомъ направлеши ведутъ 
къ увеличенш  количества суеверШ. Отсюда широко распространенная 
вер а  въ чудодейственную силу шамановъ, которыхъ остяки пригла
шаюсь къ больнымъ. Ш аманъ предварительно естъ  иангу — сушеный 
мухоморъ, пьянеетъ отъ него и затемъ ворояштъ, т. е. собственно 
кричитъ и играетъ на бубне.

Мне удалось еще узнать о следующемъ образчике суеверШ. При 
прощанш съ покойникомъ, чтобы онъ не очутился на томъ св ете  'з а  
каменной стеной и можно было бы съ нимъ увидеться, родные и 
знакомые точатъ на брусе ножъ, при чемъ брусъ изъ рукъ въ руки 
не передаютъ, а кладутъ его на отдельное место для того, чтобы 
каждый подходилъ и бралъ его самъ. Брусъ и въ обыденной жизни 
остяки не передаютъ одинъ другому изъ рукъ въ руки, разве  только 
въ какихъ-нибудь спеш ныхъ случаяхъ, и то не съ ладони, а съ про- 
тивополояшой, тыльной стороны руки.

Обряды остяковъ можно разделить на следую идя три группы: 
с) обряды, сопровождающее жертвоприношеше, б) обряды при погре- 
беши и в) обряды, совершаемые предъ отправкой на промыселъ. Какъ 
на примеръ обрядовъ перваго рода, укажу на следующШ фактъ:
8 ноября 1898 г. на Покуре остяки совершали жертвоприношеше. 
Предназначенную для этой цели  лошадь изъ пригона подвели къ 
юрте, около которой столпились остяки. Каждый изъ присутствующихъ 
подходилъ къ лошади и гладилъ ее въ знакъ прощашя. Затем ъ увели 
ее въ лесъ  и привязали къ дереву, завязавъ ей глаза. Остякъ Данило 
Бисеркинъ, нащупавъ у лошади сердце, закололъ ее длиннымъ копьемъ, 
при чемъ лошадь завизжала, скакнула и свалилась. После того все 
остяки что-то закричали. Подъ струившуюся кровь подставили ку- 
женьку, затемъ заткнули рану. Съ лошади сняли шкуру, которую 
полсертвовали въ ирикладъ, а мясо сварили въ котле, у разведеннаго 
тутъ же костра, и съели.

Покойниковъ обыкновенно хоронятъ въ гробахъ, которые делаютъ 
изъ досокъ длиною до З-хъ арш., шириною отъ 1-го до 2-хъ арш., высо
тою 3/4 арш. и выше. Покойника одеваютъ не только въ нижнюю, но 
даяге въ верхнюю одежду, и кладутъ ему въ гробъ въ запасъ одеяеду 
и пищу — калачей и хлеба, кроме того, некоторыя оруд1я и друпе
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необходимые предметы: топоръ, ножикъ, котелъ, чайникъ, лыжи, ружье, 
лукъ. B e t  вещи кладутся хорошаго качества въ томъ убежденш, что 
на томъ свете  предстоитъ дальнШ путь, гд е  нетъ  ни дорогъ, ни зем- 
скихъ подводъ, ни купцовъ. За пазуху покойнаго кладутъ обстрижен- 

| ные при жизни его ногти для того, чтобы ему легче было на томъ 
\ ]  св ете  подниматься на гору, а то безъ ногтей онъ можетъ скатиться.

Объ обрядахъ при погребеши можно составить поняйе и по с л е 
дующимъ, собраннымъ мною, фактамъ. На Покуре весною 1898 года 
(должно быть, въ марте м есяц е) хоронили остяка Семена Ларомкина. 
Гробъ сделали шириною въ 1 арш. и вышиною 3А арш.; положили туда 
топоръ, ножъ, ноговицы, ружье, котелъ, чайникъ, пять фунтовъ кала
чей, да въ ротъ дали еще калачъ. Запасной одежды Семенъ еще при 
жизни заказывалъ не класть. Въ феврале 1896 г. тамъ же на П окуре 
хоронили остячку Пантелееву. Гробъ сделали шириною въ 6 четвер
тей и вышиною 1 арш.; положили съ покойницей 2 зипуна, 5 шалей, 
котелъ, топоръ, дратвы для починки, ноговицы и лыжи. Весною, въ 
м ае, 1898 года въ юртахъ Урьевскихъ хоронили остячку Марью Ганджеву. 
Гробъ сделали, вероятно, очень болынихъ размеровъ, такъ какъ въ него 
положили всю ея одежду, какая только у ней была, а остячка была 
богатая.

Кроме вышеизложенныхъ данныхъ прилагается к о т я  съ отно- 
шешя сургутекаго мирового судьи въ сургутское уездное полицейское 
управлете, отъ 2-го марта 1902 г., за № 287.

«При трупе инородца юртъ Путолинскихъ Локосовской инород
ной уиравы, Васшпя Петрова Курлыкина, вырытомъ изъ могилы для 
судебно - медицинскаго осмотра 28-го минувшаго февраля, оказалось 
следующее имущество: 1) оленья шуба; 2) черный барашй полушу- 
бокъ, 3) жёлтый головной платокъ; 4) холщевый армякъ; 5) старая 
небольшая шуба; 6) старое суконное пальто; 7) оленья шкура; 8) м ед
ный котелъ безъ ручки; 9) деревянная чашка; 10) деревянная сломан
ная лоЖка; 11) топоръ; 12) ножъ въ ножнахъ; 13) опояска; 14) три 
пары ноговицъ; 15) пара сапогъ съ голенищами; 16) старыя триковыя 
шаровары; 17) корноватикъ; 18) блюдце; 19) чайная чашка; 20) кисетъ 
съ табакомъ; 21) коробка спичекъ; 22) две стрелы; 23) две шапки; 
24) два байковыхъ зипуна; 25) табакерка съ шохательнымъ табакомъ;. 
26) семь копЬекъ денегъ; 27) изображеше оленя, вырезанное изъ бе
ресты; 28) ситцевая рубаха; 29) триковыя шаровары, старыя; 30) двое 
рукавицъ; 31) гарусный ш арфъ и 32) медный крестъ,—• каковое 
имущество хранится въ анатомическомъ музее при местной боль
нице».
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Въ одномъ изъ угловъ юрты находится чувалъ-каминъ, дымъ изъ 
котораго выходить въ сквозную трубу, составляющую одно целое съ 
чуваломъ.

У вогулъ, равпо какъ и у остяковъ, имеются свои особыя еди
ницы времени и пространства. Такъ, длину они мЬряютъ на ручную 
сажень, а разстояше определяютъ по оленьему бегу, при чемъ раз- 
стояше, которое олень можетъ пробежать безъ отдыха, равное прибли
зительно 10-ти нашимъ верстамъ, принимается за единицу простран
ства. Поэтому, напримЬръ, на вопросъ: «далеко-ли до такихъ-то юртъ?» 
отвЬчаютъ: «три оленьи побежки», или «три оленьи мерки». Д алыпя 
р азсто ятя  определяются числомъ дней хода на лыжахъ, при чемъ 
ходъ въ осеннШ день считается не свыше 25 верстъ. Б олее короткое 
время определяется по варке котла, т. е. считается время, въ про- 
должеше котораго можетъ свариться въ котле пища, 1—2 часа.

Главные промыслы вогулъ — рыболовство и звероловство. Въ  
области рыболовства немаловажную роль играетъ такъ называемая 
сосвинская сельдь (Coregonus tugun Pall., по определетю  Н. А. Вар- 
паховскаго), составляющая одинъ изъ важ нейш ихъ пищевыхъ про- 
дуктовъ. Обыкновенно каждая семья насушиваетъ на зиму не менее 
5—6 пуд. ея.

По р. Сосве, начиная отъ юртъ Пскарскихъ и ниже, до юртъ 
Оурвинскихъ включительно, вогулы, по вскрытш реки, спускаются 
по Сосве внизъ для рыбнаго промысла, откуда возвращаются въ 
августе и сентябре. Выезжаютъ, за малымъ исключешемъ, почти все  и 
промышляютъ преимущественно сельдь. Но возвращенш съ низу, про- 
мышляютъ неводомъ нельму, язя, щокура и тайменя. Если стоитъ 
теплая погода, добытую рыбу солятъ; если погода холодная, то оставляютъ 
ее до заморозковъ въ болотахъ во мху; по заморозку же рыбу пере- 
мораживаютъ. Между юртами Чукрей-пауль и устьемъ р. Лепли осенью 
предъ заморозками хорошо ловится нельма; ее добываютъ на ямахъ не
водомъ, ночью съ огнемъ, при чемъ раскладываютъ костры на берегу; 
рыба идетъ на светъ. По р. Л епле рыбный промыселъ не произ
водится. Близь юртъ 1оудымъ-Сосъ случается осенью добывать острогой 
хар1усовъ, 6— 10 шт. Со времени рекостава и до новаго года произ
водится подледный промыселъ рыбы гимгами (большими мордами), 
при помощи сплошныхъ загражденШ. По Сосве крючковой снастью 
рыбы не добываютъ.

По р. Ляпину и ея притокамъ, Щ екурье и Манье, рыбный про
мыселъ производится только осенью, въ теч ете  сентября, октября и 
ноября месяцевъ, до замерзашя рекъ , неводами и сетями, а по замер-
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заши — гимгами при помощи сплошныхъ загражденШ, устраиваемыхъ 
изъ расколотыхъ на плашки жердей въ 2—3 вершк. ширины, 2 х/2 — 3 саж. 
длины. Между устьемъ р. Ляиина и Ляпинскою пристанью наблю
дается до 30 сплошныхъ загражденШ, портящихъ фарватеръ реки , 
да и вредно отзывающихся на самомъ рыболовстве.

Л етомъ по Ляпину нетъ  рыбнаго промысда, исключая низовья, 
гд е  при самомъ устье находится песокъ «Саксунтъ» (Ляпинское устье), 
на которомъ, главнымъ образомъ, добывается сельдь, да въ  неболь- 
ш ихъ сорахъ, расположенныхъ выше устья, между юртами Рахтынин- 
скими и Межииаульскими, добываютъ речную рыбу. По вскрытш реки  
большая часть Ляпинскихъ вогулъ спускается на р. Сосву, гд е  оста
навливается для рыбнаго промысла, арендуя места у Игрюмскихъ, 
Люликарскихъ и другихъ, а также спускается на Обь (каюковъ до 
10-ти), гд е  промышляютъ рыбу колданами и сетями.

По Ляпину добывается следующая рыба: сырокъ, щокуръ, случайно 
нельма, язь, налимъ, щука, ершъ, чебакъ, Окунь и сосвинская сельдь.

Съ появлешемъ снеговой воды, еще до в ск р ь т я , рыба движется 
внизъ по р ек е ; въ это время ее добываютъ важанами подо льдомъ, но 
весьма мало. Местная рыба (сырокъ, щокуръ, нельма и часть язя) 
уходитъ въ Обь и прилегаюнце сора, остальная-же рыб81 остается въ 
низовьяхъ Сосвы, въ сорахъ. Часть сырка сплываетъ на низъ по Оби 
до встречи съ морской рыбой, после чего возвращается обратно. Отъ
евш аяся  въ приобскихъ сорахъ рыба появляется въ р. Л япине въ 
начале сентября; съ того времени и начинается тамъ ея ловъ. Обрат
ный ходъ сы р к а . вверхъ начинается съ половины ш ля. Сырокъ и 
щокуръ, выметавъ икру въ вершинахъ речекъ, что происходитъ въ 
октябре — ноябре м есяц е, становятся затем ъ на ямахъ въ декабре.

Сосвинская сельдь зимуетъ въ верховьяхъ pp. Ляпина и Сосвы, 
откуда по вскрытш реки  спускается внизъ до устья Сосвы и даже захо
дить въ обете сора. Какъ только вода начинаетъ убывать, сельдь дви
жется вверхъ обратно; съ этого времени—начало промысла на пескахъ, но, 
во всякомъ случае, не ранее начала ш ля. ЗимнШ промыселъ сельди 
производится единственно Щ екурьинскими вогулами по р. Ляпину,близъ 
устья р. Щ екурьи, мордами въ запорахъ. Добываютъ до 200 пуд.

Добываемую въ ЛяпинЪ рыбу скупаютъ, главнымъ образомъ, 
торгуюпце зыряне. Некоторые оленные инородцы сами увозятъ рыбу 
для продажи въ село Никито-Ивдельское, куда идетъ более половины 
промышляемой по Ляпину рыбы; остальная затемъ рыба идетъ на Уралъ 
черезъ Щ угоръ и незначительная часть — черезъ Березовъ въ То
больска Въ 1898 г. съ р. Ляпина вывезено до 8,000 пуд. рыбы.
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Рис. 18.—Вогульсше старшины.



Звероловство начинается у Сосвинскихъ вогулъ съ конца августа и 
продолжается до половины апреля, но ведется оно не сплошь,прерываясь 
рыболовствомъ и пьянствомъ, такъ что много благопр1ятнаго для зв е 
роловства времени упускается. Вогулы слывутъ захорош ихъ звероло
вовъ и не безъ основашя: привычки зверей, населяющихъ ихъ леса, 
изучены ими въ совершенстве, такъ что вогулъ редко упускаетъ 
зверя , котораго онъ заметилъ.

Л япи н сте вогулы занимаются звероловствомъ и птицеловствомъ, 
главнымъ образомъ, ловлей лесной птицы. Добыча зверя незначи
тельна, такъ какъ А рхангельске кочуюнце зыряне, наводняя своими 
оленьими стадами этотъ край, ранее вотчинниковъ успеваютъ обловить 
зверопромыпгленныя места.

Промыселъ лося и оленя сторожевыми луками развить въ широ- 
кихъ размерахъ. У редкаго вогула нетъ  загородей, въ которыхъ онъ 
ставитъ отъ 50 до 300 луковъ. О разм ерахъ промысла можно судить 
по тому, что съ Сосвы и Ляпина ежегодно вывозится однЬхъ лоси- 
ныхъ ш куръ до 1,000 штукъ.

Сосвинсюе вогулы добываютъ также въ озерахъ пленками утку 
въ болыпомъ количестве.

Вогулы—оленеводы. Олени у нихъ пасутся какъ летомъ, такъ и 
зимою, на однихъ и техъ  же определенныхъ местахъ; поэтому слу
чается, что олени въ  конце зимы уходятъ одни на Уралъ въ те  места, 
гд е  паслись въ минувшемъ году. Каждый вогулъ со стадомъ остана
вливается на м есте прошлогодней стоянки. Въ умеренное лето место 
пастьбы меняется 2—3 раза, а въ жаркое—и более.

Въ настоящее время въ Ляпинсксй волости, кроме оседлыхъ 
зырянъ, кочуетъ еще до 20-ти зырянскихъ чумовъ съ 20—30 тысячами 
головъ оленей, главнымъ образомъ, на протяженш между юртами 
Межипаульскими и Ляпинской пристанью Сибирякова. Зырянсюя 
оленныя стада находятся здесь 5 месяцевъ—ноябрь, декабрь, январь, 
февраль и мартъ, остальное же время кочуютъ по Уралу; отсюда они 
въ  начале зимы спускаются, подвигаясь въ направленш, параллель- 
номъ Уралу. Каждый хозяинъ гонитъ свое стадо отдельно, чтобы не 
смешать своихъ оленей съ чужими, для чего прорубаются въ лесу  
просеки; такихъ параллельныхъ просекъ устраивается до 10-ти, въ 
разстоянш 4 — 5 верстъ другъ отъ друга.

Сосвинская волость не такъ наводнена зырянскими оленными 
стадами; однако и тамъ вогулъ обижаютъ некоторые безцеремонные зыряне. 
Въ бытность мою на Сосвинской Сибиряковской пристани, въ марте 
1901 г., вогулъ юртъ Халь-паульскихъ, Петръ Васильевъ Тосмановъ, 
заявилъ м не следующее: зыряне — Данило 0нуфр1евъ да проживаю-
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нцй въ Няксимвол^ ВасилШ Вокуевъ—пригЬсняютъ вогулъ, не участ- 
вуютъ ни въ какихъ расходахъ, а между гЬмъ с^но косятъ, рыбу 
ловятъ, зв^ря промышляютъ. Данило даже воруетъ оленей и челов^къ 
весьма вредный: обидЪлъ Илью Монина, Васшпя Номина и другихъ. 
Въ 1899 году Монинъ, прибывъ со стадомъ на Уралъ, засталъ заня- 
тымъ свое м^сто стадомъ Данилы 0нуфр1ева. 0нуфр1евъ не только 
не уважилъ просьбы Монина убрать стадо, но даже грозилъ ему ружьемъ.

Вогулы гЬхъ же юртъ Х аль - паульскихъ, церковный староста 
ВасилШ и братъ его Петръ Тосмановъ, сообщили следующее: въ йол^
1900 г., въ Ильинъ день, во время перегона оленей на другое м^сто 
обнаружилось, что 0нуфр1евъ занялъ м1ьсто Тосмановыхъ. На просьбы 
Тосмановыхъ убрать свое стадо или же, наконецъ, пропустить ихъ оленей 
Oнyфpieвъ не согласился. Тогда Тосмановымъ пришлось вести стадо 
кругомъ; тутъ они заметили потерю 3-хъ оленей ( c i p a r o  быка, стои
мостью 15 рублей, темнаго быка въ 12 руб. и годового телка въ 6 руб.) 
и въ тотъ же вечеръ явились къ 0нуфр1еву спросить, не пристали 
ли ихъ олени къ его стаду. На это 0нуфр1евъ ответиль, что такихъ 
оленей къ стаду его не приставало, и предложилъ поискать самимъ. 
Тосмановы нашли своихъ оленей, но 0нуфр1евъ не хогЬлъ собирать 
стадо сейчасъ же и предложилъ имъ притти утромъ на другой день. 
Придя на другой день, по-утру, Тосмановы заметили, что зять Онуф- 
p ieB a  бЪлуетъ темнаго быка, принадлежащаго В асилш  Тосманову. Они 
просили отдать имъ мясо и кожу этого быка, но 0нуфр1евъ въ этомъ 
имъ отказалъ. При этомъ было 10 человЪкъ вогулъ изъ юртъ Х аль- 
пауль, Нялъ-талтъ и Няксимволь. Зырянъ же было трое мужчинъ. На 
мой вопросъ, почему они, 10 челов'Ькъ вогулъ, не употребили силу 
противъ трехъ зырянъ, вогулы отвечали, что боятся суда. Кром^ выше- 
изложеннаго, Тосмановы заявили, что тотъ же 0нуфр1евъ укралъ одного 
быка у само^дина Паликарпа.

Г л а в а  IV.

С а м о е д ы .
Общая характеристика самогЬдовъ.—Ихъ жилища.—СамоЪды Каменные и Низовые.— 
Д'Ьлеше ихъ на роды и ватаги.—НодраздЪлеше Низовыхъ само’Ьдовъ на само11довъ 
р. Ныды, Тазовской губы, низовьевъ p. Ilypa и Степныхъ само'Ьдовъ.— OnucaHie 
быта указанныхъ группъ. — Казымсше бродяч!е самоЪды-Л'Ьсные.—ДЪлете ихъ на 

„дальнюю" и „мозымскую само'Ьдь1*.—Народъ Няхъ-самаръ-яхъ.

Самоеды—роста ниже средняго, но сложешя крЪпкаго; они широко
плечи, съ большой головой, узкимъ лбомъ и круглымъ лицомъ; цв^тъ
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кожи у нихъ изжелта-смуглый, скулы выдающаяся, какъ у монголовъ, 
глаза узюе, волосы черные и ж е с т е ,  руки и ноги коротюя. По вн еш 
нему виду, самойдинъ здоровее остяка и даже вогула. Самоеды — 
почти все  идолопоклонники. Ж ивутъ они въ чумахъ. СамоедскШ чумъ — 
конусовидная палатка. Остовъ ея—тонюе, деревянные шесты, поста
вленные комлевыми заостренными концами наклонно къ земле, на раз- 
стоянш до 3-хъ четвертей аршина другъ отъ друга; тонюе же концы ихъ 
скреплены въ одномъ общемъ гн езд е , гд е  отверепе для выхода дыма. 
На шесты эти натягиваются сшитыя оленьи шкуры. При перекочевке 
чумъ перевозится на особыхъ нартахъ и складывается не более, какъ 
въ 2 часа. Д еломъ этимъ обыкновенно занимаются женщины. Въ сре
дине чума кладется ж елезны й листъ, на которомъ устраивается очагъ. 
По бокамъ очага расположены доски, застилаемыя оленьими шкурами.

Самоеды населяютъ зону полярнаго севера. Кочевья ихъ зани
маютъ все побережье Ледовитаго океана отъ Уральскаго хребта до 
Тазовской губы. Они подразделяются на две  группы: Каменныхъ и 
Низовыхъ. Кочевья Каменныхъ самоедовъ простираются отъ вершины 
р. Соби вдоль по Уральскому хребту до Карскаго моря; здесь они 
сходятся съ Пустозерскими самоедами Архангельской губерши; на 
востокъ же простираются до Обской губы. Кочевья Низовыхъ само
едовъ  находятся между Обскою и Тазовскою губами и на востоке гра- 
ничатъ съ Юракскими самоедами Енисейской губерши. Все они, въ 
административномъ отношенш, подведомственны Обдорской самоед
ской управе. Каждая группа делится на роды, каждый родъ на ватаги 
(ватажный старшина вносить ясакъ за свою ватагу).

Каменные самоеды летомъ кочуютъ на полуострове Я-малъ, а 
зимою — въ смешанной области тундръ и лесовъ, при чемъ южнее 
64° сев. шир. не переходятъ.

Прилагаемъ списокъ назваш й родовъ Каменныхъ самоедовъ, съ 
указашемъ числа ватагъ и числа ревизскихъ душъ въ каждомъ роде:
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О к а т е т т а ..................... 3 ватаги 169 рев. душъ.
Х у д и .............................. 3 » 135 » »
С еротётта..................... 1 » 62 » ».
Хороле.............................1 » 58 » »
Н а р ё ч и ..........................1 » 9 » »
Л а п с у й ..........................I » 69 » »
П у й к о . ..........................1 » 21 л »
В а н у й т а . ..................... 7 » 175 » »
Х у н и н д а ..................... 1 » 9 ; » »
Л о м д у ..........................2 » 5 » »
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Низовые самоеды какъ летомъ, такъ и зимой, кочуютъ отъ р. 
Ныды до pp. Пура и Таза и на полуострове, заключенномъ между 
Обскою и Тазовскою губой, а некоторая часть ихъ кочуетъ зимою, 
какъ и Каменные самоеды, въ смешанной области тундръ и л'Ьсовъ.

Воспользовавшись наЬздомъ въ зиму 1901— 1902 года на сургут
скую ярмарку Низовыхъ самоедовъ, я, при помощи переводчиковъ, 
распроснымъ путемъ собралъ приводимыя ниже данныя относительно 
этихъ самоЬдовъ. НЬкоторыя с в е д е т я  сообщены промышленникомъ 
Александровымъ.

ВсЬхъ Низовыхъ самоедовъ можно раздЬлить на следующая 5 
группъ:

1) самоедовъ р. Ныды.
2) » Тазовской губы.
3) » низовьевъ р. Иура.
4) » р. Таза.
5) Степныхъ самоедовъ.

Ныдсгае самоеды, главнымъ образомъ, — рыболовы. ЗвЬриныхъ 
промышленниковъ между ними почти нЬтъ вовсе. Оленеводство у 
нихъ—небогатое, и только у двухъ самоЬдовъ (Ламбу - Солинтеръ и 
Иколи-Ятни) есть по 100 оленей, а у остальныхъ, большею частью, 
отъ 20 до 40 штукъ. Съ товарами Ьздятъ преимущественно въ Обдорскъ 
и, малая часть, въ Сургутъ.

Устье р. Ныды—ниже р. Надыма на 40 вер. При устьЬ ширина 
200 саж., глубина 4Vs саж.; близъ устья справа—небольшая рЬчка 
Наумъ-гы, ширина которой 100 саж,, глубина 2—3 саж., протяжеше 
Уг дня пути. По р. НыдЬ съ устья на 30 верстъ, т. е. до зимнихъ 
становищъ, лЬсовъ нЬтъ, далее идетъ лесъ : ель, пихта, береза и 
осина; зверь: волкъ, медведь, песецъ, лисица; бЬлки нЬтъ. Въ двухъ 
дняхъ пути на оленяхъ выше зимняго становища, справа—р. Идеяга; 
ш ирина ея 3 саж. Ш ирина р. Ныды тамъ 100 саж., но р ек а  мелкая; 
вообще про'Ьздъ по НыдЬ) лЬтомъ затруднителенъ. Вскрыпе р. Ныды 
наступаетъ въ конце мая, а зам ер зате—въ концЬ сентября.

Самоеды, въ  чи сле 30 чумовъ, лЬтомъ проживаютъ на левом ъ 
берегу р. Ныды; тутъ же—и временное становище русскихъ. Рыбопро
мышленники Турковъ и Поповъ отряжаютъ съ Хе своихъ приказчи- 
ковъ съ рабочими засольщиками, которые являются на Ныду вследъ  
за льдомъ на неболыпихъ парусныхъ судахъ, называемыхъ катерами, 
и м е я  по 4—5 человекъ на судне. Руссюе живутъ на Ныде 2Vs м е
сяца; сами рыбу не неводятъ, а лишь скупаютъ ее у самоедовъ и 
солятъ. Рыбу берутъ по следующимъ ценамъ: осетра 3 рубля за пудъ;
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муксуна и щокура 20 шт. на рубль; муксунъ мерный 8Vs вершковъ; 
недомЪрковъ идетъ 2—3 за одного м'Ьрнаго, сырковъ — 3 за муксуна, 
а пыжьяна 3—4 за муксуна. Сухую рыбу, юрка, берутъ по 2 р. 50 коп. 
Руссюе отпускаютъ продукты само'Ьдамъ по сл'Ьдующимъ ц'Ьнамъ: 
муку пхл'Ьбъ печеный— 1 рубль, 1 р. 50 к. за пудъ, сушки 3 —4 рубля, 
чай 1 р. 50 к. за кирпичъ, сахаръ 20 коп. за фунтъ и табакъ—20 кои.

Самоеды всл'Ьдъ за льдомъ въ теч ете  одного месяца промышляютъ 
въ губе самоловами осетра; въ то же время на салмахъ (отмеляхъ) ловятъ 
неводомъ всякую рыбу, но последняя добывается въ незначительномъ 
количеств!!), 20—30 муксуновъ; по прошествш вышеуказаннаго месяца, 
во время хода дельфина, въ теч ете  недели иромыселъ бываетъ 
весьма обильный, такъ что годами руссгае не уснЬваютъ засаливать 
принимаемую рыбу; после этого промышляютъ по р. НыдЬ, въ сорахъ 
и заливахъ, а также и въ губе, на салмахъ. Д ля неводьбы самоеды 
составляютъ артели отъ 4 до 5 человекъ. Въ л'Ьто 1901 г. было 15 
неводныхъ артелей. Невода — длиною до 100 саж., стЬнь — ширина — 
2 саж. Па каждый неводъ ' ежегодно покупается 200 саж. мережи, по 
10 коп. за сажень, на 20 рублей, и одинъ пудъ лыка на два рубля; 
кроме того добавляется матер1алъ отъ стараго невода. Зимою самоеды 
проживаютъ выше устья на 30 верстъ. Тутъ р. Ныда шириною до 
200 саж., а глубина ея местами отъ 7 до 10 саж.; река  — въ ярахъ. 
Чумы разбросаны вверхъ по р е к е , въ разстоянш 2 — 4 верстъ другъ 
отъ друга.

По наступленш рекостава, въ теч ете  одного месяца, производится 
подледный промыселъ сетями, исключительно пыжьяна. Сетей имеютъ 
отъ 4 до 10; ихъ ставятъ каждый отдельно иротивъ своего становища. 
Годами добываютъ очень хорошо, некоторые до 20 нартъ. Сеть обыкно
венная, 15 саж. длины, безъ наплавовъ, им’Ьетъ 6 кибасовъ, прикре
пляется къ земле кольями по краямъ и по средине. Высота сети — 
две  сажени. На сеть покупается 20 саж. мережи, четырехперстки, по 
7 коп. сажень (на посадку 5 саж.).

По прекращен]и подледнаго лова Ныдсюе самоеды съ пыжьяномъ 
отправляются въ Сургутъ, куда едутъ  более месяца; въ Сургуте 
живутъ съ неделю и более; обратно едутъ одинъ месяцъ, такъ что 
домой щ лезжаютъ въ половине или въ конце января. Въ Сургутъ 
едутъ  безъ чумовъ, которые оставляютъ въ местахъ зимнихъ кочевШ;. 
тамъ же остаются женщины, дети и лишше олени. Для продовольств!я 
оставляютъ хлеба, калачей, рыбы, да, кроме того, оставляются и убойные- 
олени; если чего изъ провизш не хватитъ, то оставппеся едутъ въ Хе- 
(туда только 2 дня езды): тамъ все можно купить. Болынихъ запа-



— I l l  —

совъ рыбы Ныдсгае самоеды себе не оставляюсь. На вырученныя отъ 
продажи пыжьяна деньги покупаюсь исключительно вино, которое 
промениваюсь на оленей самогЬдамъ Пуровскимъ и Тазовскимъ.

Самоединъ Пяся Неркагы привезъ (въ 1901 г.) 7 нартъ пыжьяна 
и продалъ его русскому купцу К—ву: 6 нартъ—по 2 руб. 50 к. за пудъ 
и 1 нарту темнаго пыжьяна, 5 пудовъ, по 1 р. 20 к. за пудъ. Въ 6-ти 
нартахъ находился и темный пыжьянъ, поэтому была сделана скидка 
съ цены, такъ что за все Неркагы получилъ 50 р. деньгами, да зачтено

Рис. 21.—Низовые самоъды.

стараго долгу 50 рублей. Сколько именно пудовъ оказалось пыжьяна, 
не знаетъ, помнитъ только, что въ двухъ нартахъ было 14 пудовъ; 
словомъ, всего пыжьяна оказалось на 100 рублей. Думаетъ купить 
здесь хлеба печенаго 10 пудовъ на 12 рублей и водки 10 ведеръ по 
81/з руб. ведро — на 85 руб. Заявляетъ, что недостающее количество 
денегъ на вино привезъ съ собою съ Ныды, а, между темъ, самъ ж е 
показываетъ, что долженъ на Ныде Туркову 20 руб., да и все, говорить, 
самоеды — въ долгу у русскихъ.

Крещеный самоединъ Андрей Ядне (знаюнцй немного по-русски) 
роду Иколи, и его товарищъ ио чуму некрещеный Яти Неркагы при



везли на 5 нартахъ пыжьяна и продали его тому же К—ву по
2 руб. за пудъ, а темнаго—по 11/ъ рубля за пудъ; хотели брать вина: 
крещеный Андрей— 10 ведеръ, а некрещеный—6 ведеръ, если повЪрятъ 
въ долгъ, да еще кое-что изъ продуктовъ. На самомъ же д!.л!> 13-го 
декабря купили въ Сургут^ вина: крещеный — 1372 вед., а некреще
ный — 8 ведеръ. Вышеозначенные самоеды показали, что деньги за 
вино они платили К—ву, а самое вино имъ отпущено изъ склада 
3 —ва. (У крещенаго самоеда— 10, а у некрещенаго—20 оленей).

Самоеды Тазовской губы (Нялъ-пай, Ямъ-хазово) проживаютъ, 
главнымъ образомъ, по л!>вую сторону губы (живутъ и по правую), въ 
числе до 75 чумовъ. Выше становища Александрова проживаетъ 10 
чумовъ, ниже его до 40 верстъ — 15 чумовъ, а дал^е на низъ до 50 
чумовъ. Принадлежать они къ сл!>дующимъ родамъ:
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Яптикъ 65 ревизск. душъ
Неруй 1 » 23 » »
Тогой 1 » 5 » я
Аддеръ . о5 * . . 2 » 45 » я
Н енянгъ. Яи • • . . 1 » 39 » я
Ядни . . И

CD . . . 1 » 38 » я
Езынги .,

ftО . . 1 » 31 » я
Югомпеликъ . . . . 2 » 50 » я
Тейма . 1 » 6 Я я

Самоеды эти—оленеводы, рыболовы, звероловы. Больш ая поло
вина ихъ товары свои—рыбу и пушнину—везутъ въ Сургутъ, осталь
ные же, главнымъ образомъ съ пушниной, направляются въ Обдорекъ.

Раннее вскрыпе Тазовской губы наступаетъ 15-го ш ня, а раннее 
зам ерзаш е— 1-го октября; зимою при сильныхъ в!>трахъ ледъ ломается 
даже при толщин!, въ 3/4 арш.

Въ Тазовской губ!. наблюдаются приливъ и отливъ. Во время 
сильныхъ с!>верныхъ в!>тровъ, продолжающихся по нед'ЬлЪ, преиму
щественно въ август!., сильно прибываетъ вода, затопляя низшя м^ста; 
съ прекращ етем ъ же в!.тра, вода быстро скатывается. Вода въ губ!, 
не замираетъ, въ р'Ькахъ же Пур!> и ТазЪ наблюдаетея заморъ воды. 
Въ Тазовской губ!, бываетъ дельфинъ; въ р. Тазъ онъ заходитъ чаще, 
ч!.мъ въ р. Пуръ. Вонзя (массоваго хода рыбы) въ губЪ не наблю
дается, а лиш ь—въ р!.кахъ Пур!> и ТазЪ.

Неводной ловъ начинается поел!, того, какъ весенняя вода ска
тится, т. е. черезъ 3 — 4 нед!>ли по вскрытш. Сначала неводятъ въ 
протокахъ, а зат!>мъ — на салмахъ. Д ля неводьбы само!>ды Тазовской 
губы организуются въ артели по 4 — 5 челов’Ькъ и устраиваютъ неводъ,



преимущественно до 100 саж. длиною, р^дш е исправные—до 150 саж.; 
устройство ихъ неводовъ — такое же, какъ и у остяковъ. Неводной 
ловъ производится въ протокахъ и на салмахъ; добывается муксунъ, 
щокуръ, сырокъ и пыжьянъ, при чемъ большую часть добываемой 
рыбы составляетъ муксунъ; язь и щука попадаются единично. На сал
махъ добывается большею частью муксунъ; попадается и осетръ, отъ 
2-хъ до 5 штукъ въ день, такъ что артель сажаетъ въ садъ за все время 
промысла до 50 головъ его. Тамъ же на салмахъ попадается круп
ная, фунтовъ по 20-ти, нельма и крупный налимъ, по 10—15 фун- 
товъ.

Кроме неводного, производится и самоловный промыселъ рыбы. 
Нромыселъ этотъ начинается по вскрытш реки  и продолжается до ея 
замерзашя, а по замерзанш можетъ длиться до января месяца, но, за 
отъездомъ русскихъ промышленниковъ и самоедовъ, заканчивается, 
обыкновенно, въ половине ноября. Удачный ловъ бываетъ съ начала 
промысла, т. е. въ 1юле, и длится 2—3 недели. Въ это время осетръ 
поднимается вверхъ несметными массами и, случается, настолько густо, 
что его перья задеваю тъ идущаго вм есте съ нимъ налима и наносятъ 
последнему царапины. На осетровые самоловы прежде всего попадается 
налимъ. Вотъ поэтому то, если на т е л е  налима находятся свеж1я про- 
дольныя царапины, полагаютъ, что подъемъ осетра долженъ быть 
хороппй.

Кроме того, удачный ловъ бываетъ еще подледный, во время 
обратнаго хода осетра въ море по рекоставу, какъ укрепится ледъ, 
но продолжается онъ недолго—съ неделю (въ 1901 году Александровъ 
добылъ въ три высмотра на 85 самолововъ 164 головы: 34-1- 54-1-76).

Самоеды имеютъ по 5, 8 редко по 10 самолововъ на хозяина, 
но сами делать ихъ не умеютъ, а покупаютъ у проживающихъ тамъ 
русскихъ, платя въ Тазовской губе по 1 Vs — 2 рубля за самоловъ. 
Кроме того, самоеды пршбретаютъ самоловы въ Обдорске и у сосед- 
нихъ самоедовъ по р. Ныде.

Большой вредъ рыбнымъ осетровымъ садамъ прпчиняютъ медведи, 
которые водятся на прилегающемъ къ Тазовской губе материке. При- 
ходятъ 2 медведя; одинъ лезетъ въ садъ и мутитъ воду, отчего осетры 
разбегаются, жмутся къ берегамъ; другой въ это время хватаетъ ихъ 
и выбрасываегь на берегъ. У одной артели самоедовъ такимъ обра- 
зомъ былъ похищенъ почти весь промыселъ—до 50-ти осетровъ. Кроме 
медведя вредъ ^наносятъ еще и орлы. Въ солнечный день осетры 
всплываютъ на поверхность. Въ это время орелъ кидается, проклевы- 
ваетъ место у хвоста и вытягиваетъ вязигу, а съ нею и осетра.



У самоЕдовъ Тазовской губы, роду Тогой, русский промышленникъ 
Александровъ арендуетъ мЕсто вдоль губы верстъ на 70, а въ ш и
рину—до противоположная берега, за 100 р. въ годъ.

Рыбу, главнымъ образомъ, осетра, онъ промышляетъ преимуще
ственно самоловами. Д ля этого промысла онъ содержитъ 5 лодокъ; 
на каждой лодкЕ 3 человека и 40 самолововъ, изъ нихъ 10 запас- 
ныхъ на смЕну, а 30 ставятъ въ три става, по 10-ти самолововъ въ 
ставъ. Самоловы ставятся поперекъ губы, по руслу, на иловатыхъ 
мЕстахъ, на глубшгЬ отъ 3V2 до 5 саж. (мельче не стоитъ ставить); 
5 паръ, т. е. 10 самолововъ, связанныхъ другъ съ другомъ, при 6-ти яко- 
ряхъ, занимаютъ протяжеше 250—300 саж., словомъ, около полуверсты. 
Приблизительно черезъ версту ставятъ параллельно второй ставъ, а 
еще черезъ версту—третШ. Длина каждаго самолова 30 саж., на немъ 
75 крючковъ (всего—въ ставу 750, а на лодку приходится 2,250 крюч- 
ковъ). Если позволяетъ погода, то осмотръ самолововъ производится 
каждый день. Самый удачный ловъ бываетъ въ концЕ ш ня, вследъ  
за вск р ьтем ъ  льда, когда за высмотръ приходится на лодку по 30 головъ 
осетра. Осетры меньше 5-ти четвертей длиною (или въ полпуда вЕ- 
сомъ) на само ловъ не попадаются; самый мелкШ—25—30 фунт. КромЕ 
того у Александрова имеется два невода—въ 110 и 150 саж.; слу
чается, что въ тоню попадаетъ до 20 головъ осетра.

Всего вывозится осетра въ Сургутъ 2,000 пуд. (въ томъ числЕ
1,000 пуд. Александровымъ), въ Обдорскъ—500 пуд., въ Тундрино— 
200 пуд. Съедается осетра самоедами 1,200 пуд. прусскими— 150пуд.

Самоеды низовьевъ р. Пура (Пураямъ - хазово) проживаютъ въ 
низовьяхъ названной рЕки. Принадлежать они къ слЕдующимъ родамъ: 
Сегой— 1 ватага, 15 ревизскихъ д.ушъ, Теръ, Варра Паравы. СамоЕды 
эти — оленеводы, звероловы. Больш ая часть ихъ Ездить съ товарами 
въ Обдорскъ, остальные же въ Сургутъ.

Въ р. ПурЕ промышляютъ самоловами осетра вслЕдъ за прохо- 
домъ льда и добываютъ его до 150 пуд.

На правомъ берегу р. Пура—становище русскихъ промышленни- 
ковъ, бр. Тетюцкихъ, такъ называемое «Пуринское заведете  — Идова- 
надо», въ которомъ проживаешь ихъ доверенный, Почгановъ. Туда 
ежегодно отправляется Тетюцкими, кромЕ разнаго товару, необходи
м а я  въ обиходЬ самоедовъ,—муки ржаной—до 1,000 пуд., кренделя— 
20 пуд., чаю — 5 мЕстъ, сахару — 15 пуд., табаку — 30 пуд., спирту— 
20 ведеръ.

КромЕ этого ежегодно въ Сургутъ отпускается всЬмъ вообще 
самоЕдамъ, низовымъ и лЕснымъ, помимо разныхъ мелочныхъ това-
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ровъ, муки ржаной до 2,000 пуд., кренделя — до 80 пуд., масла — до 
100 пуд., чаю—5 мЪстъ, сахару—25 пуд., табаку—20 пуд. и вина—до
1.000 вед.

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

Что касается пушнины, то ея поступаетъ Тетюцкимъ отъ всехъ  
низовыхъ самоедовъ, а также и отъ лЪсныхъ, на 30—35 тысячъ ру
блей ежегодно, считая по продажной ирбитской ц ен е .

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

едам ъ  хлеба, кренделя, масла, чаю, сахару, табаку на 7,700 руб., вина 
на 9,000 руб. и разныхъ другихъ товаровъ на 2,300 руб., всего на
19.000 рублей.

Получаютъ яге Тетюцюе съ самоедовъ разныхъ товаровъ, считая 
по продажнымъ щЬнамъ, на сумму отъ 46 до 537г тысячъ рублей, а 
именно: пушнины на 30—35 тысячъ рублей и рыбы на 16—18х/2 тысячъ 
рублей (сухой на 7V'2— 10 тысячъ рублей, соленой на 1 тысячу рублей, 
мороженой на 2Уг тыс. рублей и осетра на 5 тысячъ рублей).

Самоеды р. Таза (Тазу-ямъ-хазово) проживаютъ по р. Тазу, выше 
устья. Принадлежать они къ следующимъ родамъ: Тазингарючи— 1 ва
тага, 9 ревизскихъ душъ, Азида, Хабдю, Окатетта, Маршкъ. Эти самоеды- 
рыболовы, оленеводы; звериный промыселъ развит?ъ слабо; они, срав
нительно съ Пуровскими, — беднота. Ъ здятъ  преимущественно съ 
кладью купца Нартымова въ с. Тундрино, Сургутекаго уезда, а неко
торая ихъ часть—въ Туруханскъ.

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

Самоеды р. Таза — в ед еш я  Туруханскаго стана Енисейской губ. 
Тамъ, съ начала девятидесятыхъ годовъ, все инородчесшя рыболовныя 
угодья находятся въ заведыванш  администращи. Ежегодно 2 раза, 
осенью (конецъ октября и начало ноября) и весною (конецъ марта и 
начало апреля), пр1езжаетъ изъ Туруханска вахтеръ со старшиною п 
десятникомъ для сбора казенной недоимки; во время своего весенняго 
пр1езда онъ сдаетъ въ аренду рыболовныя места. В се м еста оценены 
и предъявляются къ торгамъ, которые происходить въ становищ е Ма- 
меева (повереннаго Нартымова) на р. Тазу. Д ля этого оповещаются 
со с е д т е  pyccKie, Александровъ и агенты бр. Тетюцкихъ, а также само
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еды . За  отсутств1емъ конкуррентовъ, места, гдъ  становище МамЪева, 
остаются въ большинства случаевъ за посл'Ьднимъ, который кортомитъ 
и все  остальныя с о с ^ д т я  м еста по р. Тазу, по оценке срокомъ на 
три года, уплачивая аренду ежегодно.

Торговля по р. Тазу производится отъ тобольскаго купца Нарты- 
мова. Посл'Ьдшй снабжаетъ своего довереннаго, кроме товаровъ, день
гами, до 3,000 руб., на покупку предметовъ самоЪдскаго промысла, а 
главнымъ образомъ на уплату ясаковъ и недоимокъ. Обыкновенно на 
Тазъ отправляется, кроме разной мелочи, необходимой въ обиходе са- 
моедовъ, муки ржаной 1,500 — 2.000 пуд., чаю 6 — 8 местъ, сахару 
15 пуд., табаку линейки и крепкаго—50 пуд., сушки—50 пуд. и сала 
15 пудовъ.

Товары Нартымова продаются безъ надбавки на хозяйскую рас
ценку и дешевле, чем ъ  бр. Тетюцкихъ. И при скупке рыбы дове
ренный Нартымова даетъ выснпя цены: за пудъ юрка—2 руб., а агенты 
бр. Тетюцкихъ РА-руб., за осетра садоваго до 3-хъ руб., а иодледнаго 
до 3-хъ руб. 50 к. за пудъ.

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

сухой рыбы—юрка до 2,000 п., соленой рыбы до 300 п., и мороженой 
рыбы—до 700 пуд. (въ томъ числе осетра 200 пуд.). Пушнины приво
зится немного, на сумму около 1,500 р.: п есц а— 200 шт. на 600 руб., 
крестоватика—500 шт. на 300 руб., пешки 100 шт. на 100 руб. и не- 
плюя 200 шт. на 400 руб.

Самыми богатыми считаются степные Енисейсгае самоеды, про
живающее между Тазовскою губой и р. Енисеемъ, принадлеяшнце къ  
следующимъ родамъ:

Я п т у н г а й ................. 2 ватаги, 75 ревизск. душъ.
Я р ъ .............................. 2 » 68 » »
Я н д у ..........................1 » 19 » »
Т е з и д а ......................1 » 59 » »

Самоеды эти — оленеводы, звероловы; промышляютъ, главнымъ 
образомъ, песца. Здесь  полное отсутств1е леса, и топливо приходится 
возить съ собою. Если у кого-либо не хватитъ дровъ, то онъ покупаетъ 
сухую еловую обояокеную чурку за песца; эту чурку колетъ въ щепки, 
на которыхъ греетъ чайникъ и, не давъ воде вскипеть, а лишь бы 
согрелась, завариваетъ чай.

Съ товарами ездятъ , преимущественно, въ Обдорскъ и малая 
часть—въ Сургутъ.
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Кроме Каменныхъ и Низовыхъ самоедовъ, въ в ед ен ш  Казымской 
инородной управы состоятъ еще такъ называемые «бродяч1е самоеды» 
(Лесные самоеды, «Пянъ-хазово») всего 6 ватагъ: Този, Нянкчу, Убъ, 
Халь, Лянкпе и Нечу. Первыя три изъ нихъ считаются «дальнею са- 
моедью», такъ какъ они кочуютъ даже до Туруханска. Остальныя три 
называются «Мозымскою самоедью». Они кочуютъ по р. Назыму, ко
торый самоеды называютъ Мозымомъ, и въ  верш инахъ и при- 
токахъ рекъ : Казыма, Лямина, Тромъ-Югана, Агана, Надыма, Пура и 
Таза.

Изъ Л есны хъ самоедовъ мне пришлось видеть только 2-хъ 
старшинъ, изъ беседы съ которыми удалось получить нижеследую- 
пця сведеш я:

Старшина Лакку Еупштта живетъ на р. П уре при устье р. Нанкъ- 
Пырымъ, съ левой ея стороны. Ш ирина Нанкъ-Пырыма—8 саж., а ш и
рина Пура въ этомъ м есте— 15 саж. У Лакку съ сыновьями Ильцена 
и Х ата—120 оленей. Лакку живетъ ниже Казымкина на 7 дней пути 
водою въ обласу и на три дня пути на оленяхъ; дорога идетъ чистымъ 
болотомъ. (Ширина Пура у Казымкина— 10 саж. и р. Ехту-Пырыма 
тоже— 10 саж. Ш ирина р. Котчея—5 саж.; ширина р. Косомы—4 саж. 
Въ р. П уре подъемъ воды весною бываетъ до 2-хъ саж.; высота бере- 
говъ сверхъ подъема—2 саж., глубина реки —осенью отъ 1 7 г арш. до 
1 саж.).

Л есъ  по берегамъ реки, главнымъ образомъ, сосна, затем ъ ли 
ственница; кедра мало; есть ель и береза; л есъ  толщиною до 8 вершк,, 
чащевой, низкорослый. Въ р. Пуре рыба—щука, язь и окунь. Лакку 
имеетъ неводъ въ 60 саж. длиною; мережи бралъ на неводъ— 100 саж. 
Пуръ — река  быстрая; поэтому приходится отъ пятовщика заводить 
неводъ вверхъ до матни, т. е. до половины невода.

Въ лесахъ  водятся звери  — белка, лисица, медведь, россомаха, 
песецъ и дикШ олень, и лесная  птица: глухарь, тетеревъ и куро
патка, а въ  речкахъ—выдра.

Лакку привезъ въ Сургутъ и продалъ Тетюцкому: белки— 400 шт. 
по 10 коп., лисицъ три белодуш ки—за 15 руб.; 1 шкуру м едведя за 
12 руб.; 2 выдры — за 12 рублей; 3 песца — за 9 руб., три пеш ки—за
3 руб. и 2 россомахп за 12 руб. Лисицы—кормленки. М едведя добылъ 
осенью въ берлоге. Одну выдру загналъ на оленяхъ (убилъ шестомъ), 
другую убилъ изъ ружья. Песцовъ добылъ въ слопцахъ. Одну россо- 
маху также загналъ на оленяхъ, а другая поналась въ слопцы.

Лакку сделалъ следуюшдя покупки: муки ржаной -  40 пуд., по 
1 руб. за пудъ; крупчатки два меш ка, по 8 руб. за меш окъ (изъ круп
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чатки варятъ кашу); чаю— 10 кирпичей, за сотню белки (кирпичи ве
личиною съ нормальный, но тоньше); цветного сукна за 10 руб. на 
женскШ зипунъ съ остаткомъ; сахару — на 1 рубль; табаку листового 
на 10 руб. Сколько в'Ьсомъ отпустили сахару и табаку онъ не знаетъ. 
Кроме того, 7 фунтовъ пороху по 50 коп. за фунтъ, 6 фунт, дроби по 
20 коп. за фунтъ и 2 ведра вина по 9 руб. за ведро. Лакку отправился 
изъ дому со всеми пожитками и со стадомъ с леней въ 120 головъ; 
остановился на р. Тромъ-Югане, у юртъ Ермаковскихъ, у остяка Ай- 
Паха, откуда прибылъ въ Сургутъ на 20-ти только оленяхъ. Изъ 
Сургута поедетъ на Казымъ для положешя ясака; туда доедетъ въ  
24 дня.

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

Старшина Лечема-Выла им еетъ 60 оленей, живетъ на притоке 
р. Таза, р е ч к е  Ягэвъ, выше ея устья въ 17 дняхъ пути на оленяхъ; 
тамъ ширина ея 7 саж. и глубина по спаде воды—1 арш. Отъ Лечема 
до Лакку 2 дня пути на оленяхъ, болотомъ, на которомъ березнякъ, 
толщиною въ палецъ. Въ разстоянш одного дня пути приходится пере
секать речку  Ягэвъ, гд е  она шириною — 4 саж. Въ р еч к е  Ягэвъ 
рыба—только щ ука да мелшй язь; более никакой рыбы нетъ. У Ле
чема невода нетъ; онъ им еетъ 2 морды и запираетъ варъ. По обеимъ 
сторонамъ речки —нетолстый лесъ , преимущественно кедръ, затемъ 
сосна. Невдалеке отъ речки  есть неболыше бора,—тутъ и промышляютъ 
зверя. Изъ водяной птицы встречаются утки, гуси и лебеди, но са
моеды ихъ не ловятъ. Редко случается, что убьютъ ружьемъ одну, д ве  
штуки. Лечема привезъ 300 белокъ, которыхъ отдалъ задолгъ  Тетюц
кому въ 30 рублей. Въ т е ч е т е  осени самъ добылъ белки 80 шт., а 
остальныя 220 скупилъ у самоедовъ; за оленью шкуру бралъ по 
20 шт. белки. Самъ белку стрелялъ  лукомъ, ружьемъ не умеетъ ее 
стрелять. Въ слопцахъ добылъ молодую россомаху, которую и продалъ 
Тетюцкому за 4 руб. Лечема взялъ въ долгъ у Тетюцкаго — 20 иуд. 
ржаной муки подъ будущую белку за 160 шт., полъ - кожи черной за 
4 руб., 5 папушъ табаку за 5 руб. Кроме того, взялъ на деньги са
хару на 1 рубль, сукна желтаго и чернаго по аршину по 2 руб. за 
аршинъ, — на 4 рубля, 2 пуда крупчатки по 2 р. за пудъ, 3 кирпича 
чаю по 1 рублю. Изъ Сургута онъ вм есте съ Лакку поедетъ въ 
Казымъ для положешя ясака; дорога ихъ лежитъ между pp. Пи-
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момъ и Тромъ - Юганомъ. Съ Казыма домой они отправляются другой 
дорогой, пересекая р. Надымъ; дорогой промышляютъ белку, а если 
попадается атЬдъ, — то и дикаго оленя, ружьемъ съ подходу; домой 
возвращаются къ весне.

А. И. ЯкобШ въ 1894 г. открылъ на р. Надыме еще одинъ наро- 
децъ, который остяки называютъ Н яхъ-самаръ-яхъ. Народъ этотъ мон- 
гольскаго типа и по внешнему виду почти не отличается отъ само- 
едовъ, но языкъ его не имеетъ никакого сходства ни съ самоедскимъ, 
ни съ остяцкимъ.

Г лава V.

З ы р я н е .

Зыряне-Ижемцы, осЬдлые и кочевые.—Районъ ихъ кочевокъ.—Приуралье.—Причины 
усилешя зд'Ьсь зырянскаго элемента. — Торговля и торговые пути. — Село Ижма 
и его значеше въ торговлЬ.—Зырянская колотя Саранъ-пауль.— Значеше зырянъ 
въ дЬлЬ колонизацш. — Польза и вредъ отъ присутств1я зд'Ьсь зырянъ. — Общи! 
выводъ и указаше необходимыхъ мЬръ по зырянскому вопросу.—Взглядъ на зырян-

C K iii вопросъ г. Энгельгардта.

Зыряне населяютъ весь Усть-СысольскШ и д ве  трети Яренскаго 
уезда Вологодской губернш; въ Архангельской же губернш они живутъ 
только въ 4-хъ волостяхъ Печорскаго у езд а  въ количестве слишкомъ
21,000 душъ обоего пола, или почти 60% всего населеш я этого уезда.

А рхангельске зыряне значительно отличаются отъ своихъ воло- 
годскихъ соседей. Въ Печорскомъ у е зд е  создался особый зырянскШ 
тииъ—живой, чисто коммерческШ; наиболее выразился онъ въ крестья- 
нахъ Мохченской волости (свыше 12,000 душъ), получивш ихъ иазва- 
Hie „Ижемцевъ", давно прославившихся своей оборотливостью.

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

„Ижемцы отличаются, и довольно резко, отъ остальныхъ зырянъ 
и нареч1емъ, и образомъ жизни, и характеромъ; они славятся олене- 
водствомъ, которымъ не занимаются nponie зыряне; отличаются пред- 
пршмчивостью и способностью къ торговле,—качествами, которыми не 
обладаютъ ихъ соплеменники, и, наконецъ, н р авы  ихъ утратили ту 
простоту, которая резко мечется всякому, кто наблюдалъ бытъ зырянъ 
вологодскихъ".

С. В. Максимовъ въ своемъ сочинены „Годъ на севере" , освещ аетъ 
более широко коммерчесшя наклонности Ижемцевъ.Такъ,по его словамъ, 
они не брезгуютъ никакой торговлей, даже самой ничтожной и мелкой:



ихъ можно встретить со своими товарами въ Москве и Нижнемъ, а 
также и въ Костромскомъ Галиче; на своей родине они сильные кон- 
курренты Чердынцамъ.

Самымъ главнымъ источникомъ благосостояшя и даже известнаго 
богатства зырянъ-Ижемцевъ является оленеводство. Изъ общаго числа 
оленей въ Печорскомъ у е зд е  (по даннымъ къ 1 января 1896 года)— 
276,315 головъ принадлежитъ Ижемцамъ—194,120 головъ, т. е. 70%.

Все, проживающее въ Березовскомъ крае  зыряне, какъ кочевые, 
такъ и оседлые въ городе Березове и селахъ—Обдорске, Мужахъ и 
деревне Саранъ-пауль, Иягемцы; здесь ихъ называютъ северными ж и
дами, такъ какъ они смышленнее и развитее самоедовъ и остяковъ и 
обладаютъ большими способностями къ торговле. „Народъ-экспертъ", 
какъ выраягаются въ Обдорске о зырянахъ, характеризуя ихъ про
нырливость. Народъ этотъ крепю й, трудолюбивый и выносливый, по 
наружности подходитъ къ великоруссу. Между ними часто попадаются 
мастера-ремесленники.

Районъ кочевокъ зырянъ обнимаетъ собою пространство съ за
пада на востокъ—огзь Урала до Оби и даже за Обью, между p.p. По
лу емъ и Куноватыо, при чемъ нередко они переходятъ и Полуй до 
р. Надыма и даже Надымъ, направляясь съ торгомъ на встречу Ни- 
зовымъ самоедамъ.

По Уралу, отъ р. Ляпина и до Байдарацкой губы, раскинуты зы- 
рянсгая кочевья. Въ сентябре—октябре зыряне со своими стадами 
спускаются съ Урала; большая часть изъ нихъ остается для зимней 
кочевки меягду p.p. Ляпиномъ и Сыней, меньшая направляется въ 
бассейнъ р. Сыни и къ Оби, переваливая последнюю въ октябре или 
ноябрЪ на всемъ ея протяженш отъ села Мужей до Обдорска и ниже 
на 70 верстъ до Имбершола (юрты Вульпаслинсшя), при чемъ захо- 
дятъ на востокъ даже до вершины р. Полуя. Обратная перевалка на
чинается въ марте. За Ураломъ зырянсюя зимовья и кочевья раски
нуты по р. Усу. Кочуюшде въ предЬлахъ Тобольской губерши зыряне 
имеютъ постоянное общеше съ зауральскими своими собратьями, какъ 
кратчайшимъ путемъ, такъ и черезъ Ляпинъ, отчего между Ураломъ 
и Обыо существуетъ оживленное двиягеше, нарушающее тишину лесовъ; 
поэтому и зверя тамъ не такъ обильно, какъ на востокъ отъ Большой 
Оби. Причина такого оживленнаго движешя заключается въ томъ, что 
торговля почти всеми товарами оленеводства и частью рыбой и пуш
ниной находится въ рукахъ богатыхъ зырянъ, и товары эти транспор
тируются въ с. Ияшу кочующими здесь зырянами, при чемъ перевалъ 
черезъ Уралъ совершается по Сибиряковской дороге, Ляпинъ-Печор-
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тывать невозможно, а следовательно и нельзя быть разборчивымъ въ 
выборе того или другого элемента переселенцевъ. Естественно, что са
мый подходящШ элементъ будущихъ переселенцевъ въ этомъ к р а е — 
это со сед те  зауральсюе выходцы, услов1я быта которыхъ более или 
менее тождественны съ услов1ями быта въ здеш ней местности.

Въ настоящее время зыряне-Ижемцы пока единственное связую
щее звено северныхъ окраинъ Европы и Азш и более, ч ем ъ  кто либо 
другой, пригодны для этой миссш.

Между темъ, зырянъ упрекаютъ въ томъ, что они, сравнительно 
недавно начавъ заниматься оленеводствомъ, исключительно какъ иро- 
мысломъ, ведутъ дело самымъ хищническимъ образомъ. Громадный 
стада ихъ по долгу застаиваются на одномъ м есте и не только 
вые.даютъ весь ягель до корня, но еще вытаптываютъ место такъ, что 
оно походить на вспаханное поле.

Что касается до нерацюнальнаго в е д е тя  зырянами пастьбы оле
ней, то разумеется—это весьма печально и противъ этого надо при
нимать меры; упрекать же зырянъ въ томъ, что они занимаются 
оленеводствомъ, исключительно какъ средствомъ для наживы, едва ли 
основательно. Это уже будетъ протестъ противъ развитая оленеводства, 
а, следовательно, и противъ экономическаго развитая, которое нахо
дится въ зависимости отъ средствъ передвиж етя , да и самая жизнь 
въ этомъ крае, по климатическимъ услов1ямъ, немыслима безъ 
оленеводства.

Возражу и нротивъ утверждеш я о недавности зырянскаго оле
неводства.

По запискамъ Латкина, ездивш аго на Печору въ 1843 г., Ижемцы 
тогда уже владели  120 тыс. головъ скота.

Зыряне вытаптываютъ тундру,—это я  слышалъ отъ другихъ; о 
томъ, что они торгуютъ спиртными напитками, воруютъ и даже, слу
чается, грабятъ оленей у здеш нихъ инородцевъ, облавливаютъ зверо- 
промышленныя места, совершаютъ самовольный порубки леса,—это 
ужъ я знаю самъ.

Разумеется, все это—д еяш я  не только вредныя, но и преступ
ный, за которыя радетели ннтересовъ здеш нихъ инородцевъ не прочь 
бы выселить отсюда за Уралъ всехъ  зырянъ поголовно.

А, между прочимъ, вотъ картинка местныхъ отногпешй. Остяки 
и самоеды съ p.p. Надыма и Ныды являются въ Сургутъ и даже 
с. Тундринское съ рыбой,—преимущественно пыжьяномъ (котораго 
ттривозятъ годами до 3,000 пуд.)—раньше всехъ  инородцевъ, нередко 
даже въ конце ноября месяца, Продавъ рыбу, они закупаютъ только
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необходимое для своего обихода, большая же часть выручки идетъ 
на покупку вина, съ которымъ они стремятся назадъ, на встречу 
движущимся на Сургутъ само'Ьдамъ p.p. Пура и Таза, и ведутъ съ 
ними бойкую, безпатентную торговлю виномъ, продавая его не де
шевле рубля за бутылку. Некоторые же богатые самоеды увозятъ 
изъ Сургута каждый по нискольку десятковъ ведеръ водки, врядъ ли 
для своего личнаго употреблетя. Они даже спещально скупаютъ бу
тылки въ Сургуте, въ которыхъ продаютъ сильно разбавленную водку 
по 1 руб. за бутылку. Они же ссужаютъ б'Ьдняковъ въ долгъ день
гами и оленями, требуя уплаты вдвое. ДЪяшя этихъ инородцевъ также 
преступны. Ихъ то куда выселишь?

НамЪрешя радетелей интересовъ здЪшнихъ инородцевъ идутъ 
еще дальше,—они не прочь бы выгнать изъ этого края не только 
зырянъ, но и русскихъ; оставимъ же ихъ при ихъ несбыточныхъ меч- 
тахъ, а сами приступимъ прямо къ  д елу—укажемъ меры, введ ете  
которыхъ необходимо по зырянскому вопросу.

Прежде всего, осгЬдло-проживающихъ здесь зырянъ . слЪдуетъ 
водворить законнымъ порядкомъ и определить места, на которыхъ 
будетъ признано возможнымъ, безъ сгЬснешя мгЬстныхъ инородцевъ, 
дальнейш ее водворете вновь прибывающихъ зырянъ. '

Д ля кочующихъ зырянъ необходимо назначить предельный гра
ницы ихъ кочевШ, дальше которыхъ они не могли бы проникать; въ 
этихъ границахъ нужно определить продуктивность тундры, т. е. вы
яснить, Какое Количество скота можетъ прокормиться ежегодно на 
этомъ пространстве безъ о с к у д е т я  корма въ тундре; вм есте съ темъ, 
следуетъ выработать услов1я самаго кочевашя и попутно изучить 
здеш нее оленеводство.

Кочевку зырянскихъ оленьихъ стадъ на востокъ отъ Оби с л е 
дуетъ воспретить по двумъ главнымъ причинамъ: во первыхъ, по 
причине значительнаго скоплетя въ этомъ районе оленьихъ стадъ 
местныхъ самоедовъ и, частью, остяковъ, а во вторыхъ, въ виду того 
обстоятельства, что зыряне, какъ сказано выше, переходятъ даже 
Надымъ, направляясь съ торгомъ на встречу Низовымъ самоедамъ, 
что вовсе нежелательно въ интересахъ последнихъ, такъ какъ такая 
торговля-мена въ пустынной местности, при отсутствш всякаго над
зора и при сильной солидарности между собой зырянъ, можетъ поро
дить злоупотреблетя; наконецъ, присутств!е зырянъ съ ихъ ста
дами на востокъ отъ Оби не вызывается нуждами этого края.

Само собой разумеется, что при осуществлены предполагаемыхъ 
меропр1ятШ относительно зырянъ, населеше края увеличится, а также
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усилится его торговля и промышленная деятельность; наличныхъ же 
административныхъ силъ, даже при нынеш немъ составе населешя, не 
достаточно, почему дляусилеш я средствъ надзора необходимо образовать 
въ у е зд е  третШ станъ и ввести институтъ полицейских^, урядниковъ.

Местопребывашемъ Сосвинской и Ляиинской инородной управъ, 
вместо села Сартыньинскаго, следуетъ назначить юрты Шбминсгая. 
Последш я, находясь на 15 верстъ ниже устья Ляпина, являются более 
центральнымъ пунктомъ, чем ъ село Сартыньпнское, такъ какъ оне 
лежатъ почти на перекрестке всехъ  дорогъ, проложенныхъ въ  этой 
местности.

Въ интересахъ же правосуд1я должно образовать въ Самарове 
самостоятельный мировой участокъ, къ которому, между прочимъ, с л е 
дуетъ отнести Елизаровскую волость и часть Кондинской волости Бе- 
резовскаго мирового участка.

Въ заключеше приведу взглядъ на зырянскШ вопросъ А. II. Эн- 
гельгардта изъ его книги «Руссюй Северъ» (1897 г., стр. 229).

„Нельзя не отдать справедливости зырянамъ въ томъ, что они 
сумели развить оленеводство и сделать его производительнымъ. 
Самоедъ требуеть отъ оленя только одного, чтобы онъ давалъ ему 
самое необходимое въ его неприхотливой жизни, т. е. пищу и одежду, 
нисколько не заботясь объ увеличеши числа оленей и извлечены  изъ 
своего стада денежныхъ выгодъ; зырянинъ же старается увеличить 
число принадлежащихъ ему оленей, извлечь изъ нихъ возможный 
выгоды и разумно воспользоваться продуктами, получаемыми отъ 
этихъ животныхъ... Совершенно закрыть доступъ въ тундру русскимъ и 
зырянамъ едва ли возможно и выполнимо; можно, наверное, сказать, что 
такая мера въ конецъ раззорила бы край и отняла у него главныя эконо- 
мичесгая силы, такъ какъ оленеводство—важ нейш ая статья народнаго 
хозяйства на север е—въ рукахъ однихъ самоедовъ не получило бы 
никакого производительнаго значеш я. Основывать права самоедовъ 
на давностномъ пользованш ихъ тундрами и на некоторыхъ старин- 
ныхъ актахъ и грамотахъ, предоставляющихъ имъ, будто бы, все  
тундры въ исключительное владеш е, едва ли верно и целесообразно; 
экономичесшя услов1я жизни меняются, и подобный грамоты теряютъ 
свое значеше, а давность пользоватя тундрами одинаково относится 
какъ къ самоедамъ, такъ и къ зырянамъ и русскимъ, а потому тундры, 
какъ целое, могутъ быть разсматриваемы не иначе, какъ государ
ственная собственность, такъ какъ оне никогда не состояли въ част- 
номъ владенш  того или другого лица и предоставлялись дишь въ 
пользоваше самоедамъ, въ м е р е  надобности".
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Глава VI.

CooTHonieme руескаго и инородческаго населешя.

Положительное Bnianie русской культуры на инородцевъ. — Заимствоваше остяками 
русскаго домашняго обихода. — Остяки, населяющее территорию Самаровской во
лости и побережье Оби, на протяженш отъ с. Самарова до Березова, какъ 
наиболее воспр1явпие русскую культуру. — Bninme отрицательнаго характера. — 
Пьянство, какъ главный порокъ инородцевъ—Вопросъ о введенш въ край казенной 
винной монополш въ полномъ объем'Ь.—Занесете русскими бол-Ьзней.—Современное 
положеше медицинской помощи въ край.—Шаманское лечеше.—Вогульская народная 
медицина.—Вол'Ьзни инородцевъ. — Вопросъ объ угасанш инородцевъ.— Результаты 
изсл'Ьдовашя этого вопроса А. И. Якоб1емъ.—Несоотв1>тств1е существующихъ законо

положений объ инородцахъ требовашямъ жизни инородческаго населешя.

Говоря о вл1янш русской культуры на инородцевъ, мы хотимъ 
указать факты ироникновешя въ жизнь инородца русскаго быта, съ 
его светлыми и темными сторонами. Указанное вл1яше замечается, 
конечно, тогда, когда инородцы соприкасаются съ русскими. Въ этомъ 
отношенш на первый планъ нужно поставить остяковъ. Тамъ, где  
среди остяковъ разбросаны оазисами р у с с т я  селешя, или сами 
остяки проживаютъ близъ границъ сплошныхъ русскихъ поселешй, 
весьма заметно вл1яше на остяцкую жизнь русской культуры. На 
другихъ инородцахъ, какъ очень редко соприкасающихся съ русскими, 
вл1яше это почти не сказывается, такъ что, говоря о немъ, мы будемъ 
иметь въ виду главнымъ образомъ остяковъ.

В л1яте положительнаго характера выражается главнымъ обра
зомъ въ томъ, что остяки перенимаютъ у русскихъ черты домашняго 
обихода.

У Назымскихъ остяковъ Самаровской волости Тобольскаго уезда, 
проживающихъ въ низовье р. Назыма, существуетъ почти полная русская 
обстановка. Избы—съ русскими печами; есть мебель: столы, кровати и 
даже стулья; есть самовары, и даже водится фамильный чай. Х лебъ 
пекутъ, какъ ржаной, такъ и крупичатый. Одеваются въ русскую 
одежду; некоторые говорятъ по-русски. У остальныхъ остяковъ Са
маровской волости, проживающихъ по Оби и Иртышу,—тоже почти 
русскШ обиходъ. Мноие говорятъ по-русски, а некоторыхъ даже трудно 
отличить отъ русскихъ.

Между с. Самаровскимъ и г. Березовымъ — две р у сстя  волости: 
Елизаровская и Кондинская; собственно, здесь 8 русскихъ населен- 
ныхъ пунктовъ, разбросанныхъ оазисами среди остяковъ. Проживаю-
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и ц е  н а  этом ъ  протяж ении по Оби о стяк и  в ъ  н е к о т о р ы х ъ  н асел ен н ы х ъ  
п у н к т а х ъ  п р ед с та в л я ю тс я  о б р у сев ш и м и : они  о д е в а ю т ся  в ъ  русскую  
о д еж д у , всю ду с л ы ш и т с я  р у с с к а я  р е ч ь ,  и д а ж е  лью тся  зв у к и  гарм он и ки .

Въ западной части Сургутскаго края русская культура сказывается 
только въ ближайш ихъ къ границе Самаровской волости населенныхъ 
пунктахъ: юртахъ Балинскихъ, Сахалинскихъ и Тукаскиныхъ, да по 
р. Салыму. Салымсгае остяки, въ числе 56 домохозяевъ, проживаютъ въ 
14 населенныхъ пунктахъ. Они, сравнительно съ другими, культурны, 
ж и вутъ . въ бревенчатыхъ избахъ, которыя строятъ сами, держатъ ло
шадей повсеместно, а въ некоторыхъ юртахъ даже коровъ и овецъ; 
ихъ женщины пекутъ хлебъ, ткутъ холстъ, вышиваютъ бисеромъ и 
шерстью. Избы здесь светлыя, русскаго типа—съ сенями, о двухъ и 
даже трехъ комнатахъ, имеютъ глинобитную русскую печь, да другую 
небольшую печь, въ которую вмазанъ котелъ, и, кроме того, чувалъ.

Не то въ средней части Сургутскаго уезда. Едва-ли гд е  хуже 
обстановка остяковъ, какъ отъ Сургута до устья р. Ваха, на протя- 
женш около 250 вер.; тутъ—бедность и грязь; редко пекутъ кислый 
хлебъ, пробавляются лишь пресными лепешками. Д алее положеше 
остяковъ улучшается; въ юртахъ имеются невольная печи для пе- 
чеш я хлеба; выше с. Александрова начинаютъ появляться руссюя 
избы и рогатый скотъ, а еще выше, отъ юртъ Верхне-Вартовскихъ до 
Нарымской границы, — почти полный руссюй обиходъ. Но самый на- 
родъ на всемъ протяженш отъ Сургута до юртъ Верхне-Вартовскихъ 
на видъ весьма невзрачный; масса людей, сравнительно нестарыхъ, 
а уже седыхъ, съ головой, покрытой струпьями, которые встречаются 
даже у детей.

О тр и ц ател ьн о е  вл1яш е к у л ь ту р ы  р у с ск и х ъ  н а  т у зе м ц ев ъ  в ы р а 
ж а е т с я  в ъ  том ъ, что п о с л е д ш е  п ер е н я л и  отъ п ер в ы х ъ  п р и в ы ч к у  к ъ  
п ь я н с т в у , р асп р о стр ан и в ш ем у ся  ср ед и  и н о р о д ц ев ъ  в ъ  у ж асаю щ и х ъ  
р а з м е р а х ъ .

Если, говоря о проникновенш русскаго обихода въ жизнь ино
родцевъ, мы имели въ виду, главнымъ образомъ, остяковъ, то о пьян
стве можемъ смело трактовать въ приложены ко всем ъ инородцамъ. 
Все вообще з д е ш т е  инородцы какъ самоеды, такъ остяки и вогулы, 
ныотъ водку; непыощихъ редко можно встретить. Пьянство у ино
родцевъ порокомъ не считается, а смерть въ пьяномъ виде, но ихъ 
пошшямъ, есть самая блаженная смерть. Но пусть факты говорятъ 
сами за себя.

Во время моихъ многочисленныхъ поездокъ по остяцкимъ по- 
селкамъ, мне часто приходилось наблюдать такую картину: все насе-
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л е т е  ю ртъ  в ъ  т е ч е т е  н е с к о л ь к и х ъ  д н ей  поголовно п ь я н с т в о в ал о . 
О стя к ъ  п о л ь зу ет ся  в с я к п м ъ  поводом ъ , чтобы  н ап и ть с я  в и н а . С боры  
н а  п р о м ы сел ъ , сопровож даю щ ееся  о р и ги н а л ь н ы м ъ  обрядом ъ , н а з ы в а в -  
м ы м ъ «п ари »— м о л е т е м ъ , убШ ство м е д в е д я , ком м ерчесгая  с д ел к и ,-—в с е  
это с л у ж и т ь  ему у к азан н ы м ъ  поводом ъ. П ьян ство  со п р о в о ж д ается  
п о ч ти  в с е гд а  ссорам и и  д р ак ам и , но —  б езъ  судебн ы хъ  п о с л е д с т в Ш . 
О стяк и  р а зс у ж д а ю т ъ  т а к ъ : «мы бы ли п ья н ы , н и ч его  не пом ним ъ;. 
п о с л е  этого к а к о й  ж е  судъ?»

Пользуясь СКЛОННОСТЬЮ ОСТЯКОВЪ КЪ водке И будучи уверены ВЪ' 
своей безнаказанности, обыватели Нарымскаго края вм есте съ това
рами возятъ въ Сургутсшй край и спиртные напитки и продаютъ ихъ- 
остякамъ за двойную цену, подрывая этимъ матер1альное полож ете 
инородцевъ, большею частью смутно понимающихъ свои интересы и  
не умеющихъ оградить собя отъ эксплоатацш более культурныхъ со
седей. Уверенность въ безнаказанности своихъ действШ достигаетъ 
иногда того, что торговля водкой производится совершенно открыто. 
Въ начале 1901 года, въ январе или феврале м есяце, одинъ изъ На- 
рымскихъ торговцевъ, некто Т—нъ, пр1ехавъ въ пределы Лумпо- 
колинской управы, ездилъ  по юртамъ, предлагая купить у него водки,, 
которую и продавалъ по 1 руб. за бутылку; когда же родовой староста^ 
не имея, конечно, никакого представлетя о томъ способе торговли 
виномъ, какой допускается закономъ, спросилъ у Т—на, имеетъ-ли 
онъ документъ на продажу вина, то последнШ, указывая ему на ка
кую-то бумагу, заявилъ, что это—развозное свидетельство на право- 
продажи водки.

Вотъ некоторые факты, свидетельствуюнце о широкомъ распро
странены пьянства и среди самоедовъ. Самоеды р. Ныды всю свою 
осеннюю добычу подледнаго промысла—пыжьяна везутъ въ Сургутъ. 
На вьгрученныя отъ продажи пыжьяна деньги покупаютъ почти исклю
чительно вино, которое вымениваютъ на оленей Пуровскимъ и Та- 
зовскимъ самоедамъ, хлеба же покупаютъ только на проездъ. Заку- 
пивъ вина, Ныдсгае самоеды отправляются домой. Половину пути 
едутъ по большой самоедской дороге до р. Танловой, которую п ере- 
секаютъ три раза (тамъ она шириною до 60 саж.); отъ р. Танловой—  
еще день езды  (30 верстъ) до разстанья: дорога въ Ныду идетъ на се- 
веръ, а самоедская — восточнее. Встречныхъ Низовыхъ самоедовъ 
они сначала угощаютъ и сами пыотъ, а затемъ уже торгуютъ виномъ,. 
при чемъ за маленькаго оленя даютъ 2—3 бутылки, за средняго—5, 
а за большого 6—8 бутылокъ. Нередко случается, что Пуровсюе и 
Тазовсюе самоеды, будучи не въ состоянш, подъ вл1яшемъ времен-
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наго опьянешя, продолжать дальнМ шШ  путь, остаются на м есте  
встречи съ Ныдскими самоедами. За время остановки ихъ на этомъ 
м есте подходятъ следуюнце чумы, такъ что въ конце концовъ обра
зуется целый съЕздъ самоедовъ, гд е  пьянство продолжается иногда 
въ теч ете  нЬсколькихъ дней.

Привожу еще цифру, освещающую данный вопросъ. По прибли
зительному подсчету изъ г. Сургута, Во время самоедской ярмарки 
одними только бр. Т—ми отпускается самоедамъ вина на 9,000 р.

Среди вогулъ, обитающихъ по верхнему теченпо р. Сосвы, выш е 
устья р. Ляпина, также сильно развито пьянство.

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

Отъ ведра заказанной водки отбавляется обыкновенно до % ведра,, 
недостающее же количество доливается водою. Заказчикъ въ  свою 
очередь разбавить, и потребитель пьетъ сильно разбавленную водку, 
платя отъ 1 до 1У2 руб. за бутылку. Слабую, разбавленную водку для 
крепости настаиваютъ табакомъ. Разумеется, что отъ такой водки всяю й 
находится въ полупьяномъ состояти довольно продолжительное время, 
по нескольку сутокъ и дая^е съ неделю. Въ общемъ пьянствуютъ съ  
рекостава до положешя ясака, во время самаго положешя и даже 
далее, т. е. 4 м есяца—съ октября по январь. Во время положешя 
ясака развивается сильное пьянство; водки скопляется въ  районе 
юртъ Няксимвольскихъ ведеръ до 40 и более; изъ русскихъ завозятъ 
водку не только березовцы, но даже и верхотурцы.

Въ Ляпинъ доставляется ежегодно до 100 ведеръ вина; вино это 
сборное,- по заказу разныхъ лицъ для годового ихъ обихода, но между 
этими лицами мне указали 4-хъ человекъ, торгующихъ виномъ.

По р. Сосве, въ 5 вер. ниже юртъ Няксимвольскихъ, есть 
выселокъ Няксимвольсгай, въ которомъ проживалъ вогулъ Ти- 
хонъ Номинъ, почти открыто торговавнпй водкой; ему доставляли 
изъ Березова ведеръ по 10—20 водки; продавалъ онъ бутылку по 
1 рублю.

Осенью 1898 г. артель изъ 18 человекъ вогулъ Няксимвольскихъ, 
Хальпаульскихъ и Искарскихъ въ одну ночь добыли неводомъ около 
100 пуд. нельмы. После такого удачнаго промысла пьянствовали 5 су
токъ; взято было у Номина всего 5 вед. водки на 100 руб.; благо* 
пр1ятное для лова время, конечно, было упущено — и это не един
ственный случай. Вообще, до новаго года производится подледный



Ри
с. 

25
. — 

От
пр

ав
ка

 
са

мо
Ъ

дс
ка

го
 

об
оз

а 
изъ

 
г. 

Су
рг

ут
а 

на 
р. 

П
ур

ъ.



промыселъ рыбы въ перемежку съ пьянствомъ, при чемъ хорошее 
зв^ропромышленное время упускается.

Въ проездъ мой въ мартЪ 1901 г. сопровождавши меня помощ- 
никъ Сосвинскаго старшины успевалъ напиваться много разъ, такъ 
что приходилось его укладывать въ нарту. Т е  изъ людей, которые 
не были на промысле, а оставались дома, почти поголовно пьянство
вали въ юртахъ- Няксимвольскихъ и выше, такъ что пьяные встре
чались не только въ юртахъ, но и на пути моего проезда.

Вотъ что мне доносилъ лесной объездчикъ Кокоулинъ отъ 15-го 
января 1900 г.:

«Въ юртахъ Ельби-иауль, по случаю жертвоприношешя и за- 
клаш я лошади, инородцы были до того пьяны, что я  засталъ ихъ въ 
безчувственномъ состоянш. Пришлось ждать на морозе 6 часовъ 
(это было 6 декабря 1899 г.), пока немного протрезвились и подали 
оленей для  проезда въ юрты Няксимвольсшя. На улице, позади 
юртъ Ельби-пауль, распялена шкура белой лошади, при чемъ ей 
придано бегущ ее положеше; тутъ ж е—остатки костра и большой ко- 
телъ, въ которомъ варили конину. Въ юртахъ Нельталтъ (13 декабря) 
инородцы также были пьяны до невозмояшости».

Пьянство—главный порокъ инородцевъ севера и, вм есте съ л е 
ностью, главное препятств1е благосостояшю ихъ. Не говоря о вреде 
его для инородцевъ съ чисто физшлогической стороны, укажу на то, 
что оно въ корне подрываетъ ихъ матер1альное положеше. Очень 
мнопя сделки съ инородцами совершаются при помощи вина, при 
чемъ въ результате оказывается, что инородецъ обманутъ.

Зная склонность инородцевъ къ вину, торговцы, а иногда и свой 
братъ, торгашъ-инородецъ, предварительно спаиваютъ ихъ и берутъ 
за водку разнаго рода шкуры и рыбу, иногда менее, чем ъ за поло
винную цену.

Если гд е  и можно было-бы ожидать быстрыхъ и хорошихъ пло- 
довъ отъ введешя казенной винной монополш, то именно здесь, на 
севере, потому что только охраной инородцевъ отъ отравлетя алко- 
големъ и возможно улучшить ихъ матер1альное благосостояте. Но, къ 
сож алетю , до сихъ поръ не предпринято въ этомъ направлены! почти 
никакихъ меръ. Введеше здесь съ 1-го ш ля  1902 г. казенной винной 
монополш въ неполномъ объеме не только не улучшило существую- 
щихъ порядковъ въ области торговли виномъ, но даже послужило къ 
повыш етю  ц ен ъ  на вино, а между тем ъ качество его остается преж
нее, какое было до введешя монополш.

Существуюшдй способъ торговли виномъ даетъ торговцамъ воз



можность къ злоуиотреблешямъ разнаго рода и вообще весьма ги 
бельно отзывается на инородческомъ быту. Вь 1902 г. торговцы, поль
зуясь предоставленнымъ имъ по закону правомъ продажи остатковъ 
вина по вольной ц ен е , подняли цену съ 8 до 18 руб. за ведро. Не
сомненно, что даже такая высокая цена не остановила остяковъ отъ 
покупки водки и, такимъ образомъ, на последнюю они тратились 
вдвойне.

Если принять во внимаше, что некоторый фирмы, предвидя въ 
будущемъ необходимость покупать вино въ казне, заблаговременно 
сделали запасы, достаточные на довольно продолжительное время, то 
становится очевиднымъ, что остякамъ придется пользоваться доро- 
гимъ виномъ еще довольно долго.

Полагаютъ, что в вед ете  казенной винной монополш въ полномъ 
объеме на Тобольскомъ С евере — невозможно, такъ какъ инородцы, 
за  отсутств1емъ будто-бы денежныхъ знаковъ, принуждены будутъ 
расплачиваться за вино сырымъ матер1аломъ, что, конечно, создало 
бы громадный затруднетя. Въ действительности это не такъ. Д енеж
ные знаки здесь во всеобщемъ обращенш. Я лично неоднократно 
имелъ случай наблюдать расчеты русскихъ торговцевъ съ самоедами, 
этими главными потребителями водки.

Происходить это обыкновенно такимъ образомъ. Продала, напрп- 
меръ, артель самоедовъ'рыбу пыжьяна по 2 р. 75 коп. за пудъ, т. е. одинъ 
пудъ за 3 руб., а другой за 2 р. 50 к. (самоеды знаютъ только целы я 
монетныя единицы и половины). Соответственно этому торговецъ рас- 
кладываетъ на столе деньги на две кучки: одна за 10 пуд., поло- 
жимъ, по разцЬнке 3 р. за пудъ, другая за то-же количество пудовъ 
по разценке 2 р. 50 к. за пудъ и т. д. до конца расчета. Затем ъ 
самоеды делятъ  между собою вырученныя деньги по паямъ п ка
ждый получаетъ причитающуюся ему часть на руки. После этого уже 
они закупаютъ у торговца необходимые имъ товары.

Такимъ образомъ опасешя относительно отсутств1я денежныхъ 
знаковъ—не основательны, и препятствШ для введеш я здесь  казенной 
винной монополш въ полномъ объеме съ этой стороны встретиться 
не можетъ.

Кроме пьянства pyccKie, со своимъ появлешемъ на Тобольскомъ 
с е в е р е , занесли сюда и некоторыя болезни, незнакомыя до тех ъ  поръ 
ннородцамъ. Сифилисъ, благодаря отсутствие медицинской помощи, 
развивается среди инородцевъ очень быстро. Д ля лечеш я ннородцевъ 
отъ распространнвшагося между ними сифилиса, въ 1835 г. повелено 
было учредить на казенный счетъ больницы въ г. Березове и Нарыме.
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Вообще, вопросы народнаго здрав1я для Тобольскаго Севера яв
ляются одними изъ самыхъ важныхъ. П олож ете медицинской помощи 
з д ё с ь  таково, что, при всемъ желанш, она не въ состояши удовле
творить населеше. На весь край только 2 больницы: въ Березове и 
Сургут^. Врачей всего трое: одинъ въ Сургутскомъ у е зд е —уездный 
и два въ Березовскомъ (въ Березове—уездный и въ Обдорске—объ
ездной). По штату положено въ городахъ Березове и Сургуте по го
родовому врачу; но, вследств1е ничтожнаго штатнаго вознаграждешя, 
занять эти должности не находится желающихъ, и жалованье городо- 
выхъ врачей получаютъ уездные.

Хотя Тобольсгай Северъ и разделенъ на сельсюе врачебные 
участки, которыхъ числится въ Березовскомъ у езд е  два и въ Сургут
скомъ одинъ, но лишь одинъ ОбдорскШ участокъ имеетъ врача, въ 
Березовскомъ же и Сургутскомъ участкахъ обязанности сельскихъ 
врачей отправляютъ уездные. На Самаровсюй участокъ Тобольскаго 
уезда также полагается врачъ при находящейся въ с. Самарове ле
чебнице, но въ действительности этотъ постъ почти всегда остается 
незанятымъ, и обязанности Самаровскаго сельскаго врача несетъ со- 
седнШ врачъ.

За исклю четемъ состоящихъ при врачахъ фельдшеровъ, послед- 
нихъ, вм есте съ лекарскими учениками, находится: въ Сургутскомъ 
у е зд е —3, въ Березовскомъ—5; повивальныхъ бабокъ—по одной въ 
каждомъ у езд е ; кроме того въ обоихъ уездахъ имеется еще несколько 
оспопрививателей.

Средства, отпускаемый на врачебное дело — незначительны. Въ
1901 г. на Сургутъ было отпущено—6,179 руб. 24 коп., а на Березовъ— 
9,814 р. 89 коп. (приводимыя цифры показаны для названныхъ горо- 
довъ вм есте съ уездами). Такимъ образомъ, въ Сургутскомъ у езд е  
въ годъ на каждаго жителя приходится среднимъ числомъ— 74 коп., 
а въ Березовскомъ—всего лишь 44 коп.

За врачебной помощью инородцы обращаются въ последнее вре
мя охотно. Однако, за отсутств1емъ ея, они лечатся, большею частью, 
у своихъ шамановъ, лечеше которыхъ состоитъ собственно въ ворожбе.

Бывнпй березовсюй фельдшеръ Л. Кориковъ приводить следую- 
пця средства, употребляемыя въ народной вогульской медицине.

1) Дорогая трава или корень сассапарели — противъ сифилиса, 
ревматизма и другихъ болезней, характеризующихся ломотою костей; 
съ такою же целыо употребляются вересковыя ягоды (baccae Juniperi) 
и листья брусники (Vaccinium Vitis idaeae).

2) Составь: женское парное молоко, смешанное съ черемуховой
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серой, вороновой желчью и порошкомъ серебра, употребляется про- 
тпвъ кератита; при этомъ, чтобы достать вороновой желчи, ворона не
обходимо убить при полномъ м есяце. Окуневый ж иръ идетъ при 
другихъ болйзняхъ глазъ.

3) Стружки медв^жьяго зуба, медвежье сало употребляются при 
ргЬзаныхъ ранахъ.

4) М едвежья ж елчь—при колике (Gastralgia).
5) Детсшй поносъ лечится бобровою струею.
6) Кашель—стручковымъ перцемъ съ виномъ.
7) При переломахъ пьютъ молоко, сваренное съ порошкомъ м еди.
8) Болезни кожи лечатся мазью изъ медвЪжьго сала съ жен- 

скимъ молокомъ (необходимо девушки?).
Кроме того, мне удалось узнать, что остяками Сургутскаго у езд а  

стручковый перецъ и березовая губа (трутъ) въ настое на водке или 
йа воде употребляются какъ лекарство отъ внутреннихъ болезней. 
Зимой во время промысловъ инородцы употребляютъ нашатырь въ  
качестве средства, отстрапяющаго аппетитъ и жажду.

Благодаря нечистоплотпой, грязной обстановке, въ которой жи- 
вутъ инородцы, отсутствпо медицинской помощи и дезинфекщонныхъ 
средствъ, эпидемичесшя болезни особенно быстро распространяются 
среди нихъ и производятъ страшныя опустошешя. Хронологиче- 
скаго перечня эпидемШ составить не возможно по отсутствш дан- 
ныхъ; можно указать на эпидемичесшя заболеваш я 60-хъ годовъ, 
1883-го, 1885 гг. Д есятилеН е 1883— 1893 гг. вообще было временемъ 
эпидемическихъ и другихъ заболеваш й среди инородцевъ; въ конце 
80-хъ годовъ свирепствовалъ тифъ. Изъ эпидемическихъ и другихъ 
заболеваьпй среди инородцевъ особенно распространены: тифъ, оспа, 
дифтеритъ, горячка, сифилисъ, чесотка, глазныя болезни, иногда 
цынга. Наиболее страшны, по тем ъ опустошешямъ, к а т я  оне произ
водятъ, тифъ и оспа. Чахоткой, зубной болью, глистами инородцы 
почти вовсе не страдаютъ.

При техъ  услов1яхъ жизни, въ которыхъ находятся инородцы, 
эпидемичесшя болезни производятъ среди нихъ болышя опустошешя, 
чем ъ среди русскихъ. Это одна изъ причинъ угасаш я инородцевъ.

Факта такого угасаш я инородцевъ отрицать нельзя, но оно проис
ходить не въ одинаковой степени и не повсеместно. И зследоваш я А. И. 
Якоб1я исповедныхъ росписей дали следуюице результаты: за перюдъ 
времени 90 летъ  (1803— 1893), вЪ Березовскомъ у е зд е  остяцкое насе- 
лен1е убыло на 10% и вогульское—на 24%, а въ Сургутскомъ у е зд е  
остяцкое населеше прибыло на 46%. Разсматривая детально эти ре

— 139 —



зультаты но районамъ — приходамъ, наблюдаемъ неравномерность 
убыли и прибыли. Такъ, въ Березовскомъ у е зд е  Сосвинсше вогулы 
дали самую незначительную убыль — 1%, а Ляпинсше—48%. Д алее, 
остяки 5-ти приходовъ дали убыль:

Б елогорстй  . . . 4 1 %
Сухоруковсюй . . 3 2 %
Ш еркальсюй . . 30%
Два Березовскихъ 12%

Остяки же другихъ 5-ти приходовъ (кроме Обдорскаго, который 
оставленъ безъ разслЪдованш) дали прибыль: Мало-АтлымскШ—7%, 
КазымскШ—3%, ЬСушеватскШ и Мужевсшй— 15%, ЧемашскШ—31%.

Въ Сургутскомъ у е зд е  убыль замечается только въ Вахов- 
скомъ приходе—5%; остальные, исключая Сургутскаго, даютъ следую
щую прибыль:

ЮганскШ..............................25%
Верхне-Лумпокольсшй. . 27 (/о 
Нижне-ЛумпокольскШ. . 15%
Л ар1яхскШ ..........................224%

При изследованш  вопроса объ угасанш инородцевъ А. И. ЯкобШ 
пользовался главнымъ образомъ исповедными росписями, предста
вляющими изъ себя посемейные списки крещеныхъ инородцевъ, 
ежегодно составляемые причтомъ приходскихъ церквей. Въ росписи 
минувшаго года при проверке делаются отметки объ изменеш и со
става населешя, и, на основанш этого, составляется роспись после
дующего года. По этимъ же росиисямъ ведутся книги о родившихся 
и книги объ умершихъ.

При проверке исповедныхъ росписей заносятся не все  родив- 
ппеся и умерние въ данномъ году, а только те, надъ которыми былъ 
совершенъ православный обрядъ крещ ешя или похоронъ. Такимъ 
образомъ, дети, умерппя до крещешя, не подлежатъ никакой реги
страми, и установить процентъ смертности для детей младшаго воз
раста нетъ возможности. Погребаются же инородцы все  не по обряду 
православной церкви; отпеваш е производится долго спустя после по- 
гребешя, когда священнику будутъ сообщены сведеш я объ умершихъ 
или яге онъ самъ произведетъ проверку, которая въ дальнихъ юртахъ 
бываетъ не каяэдый годъ. Въ последнемъ случае въ книги объ умер
ш ихъ заносятся разомъ все  jM epiuie за предыдущее года, и, такимъ 
образомъ, получается впечатлеш е эпидемш, которой на самомъ д е л е  
не было.
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Вообще испов'Ьдныя росписи создаютъ немало путаницы и брать 
изъ нихъ готовые итоги для статистики безъ проверки нельзя. Такъ, 
каж ущ аяся странность исчезаш я одн£хъ и появлешя другихъ юртъ 
объясняется тЬмъ, что остяки и вогулы имеютъ юрты зимшя и 
л Ъ ття , которыя носятъ разныя назваш я. Такимъ образомъ назваше 
юртъ въ исповедной росписи зависитъ отъ того, когда была п рове
рена последняя—зимой или летомъ.

Иногда при проверке росписей не оказывается какихъ-нибудь 
юртъ. Это происходить отъ того, что населеше ихъ после пожара 
или вследств1е неблагопр1ятньгхъ условШ промысла переселилось въ 
другой районъ. Подобнымъ образомъ исчезли изъ росписи, въ  пе- 
ршдъ 1813—23 гг., Лайтховы юрты, населеше которыхъ А. И. ЯкобШ 
наш елъ въ Нижне-Пугорскихъ юртахъ.

Изъ приведеннаго факта видно, что мы всегда рискуемъ при
нять убыль населешя прихода путемъ переселеш я—за угасаше, кото- 
раго не существуетъ, и, наоборотъ, прибыль пришлаго элемента — за 
приростъ населешя. Подобнымъ перееелешемъ объясняется неравно
мерность убыли вогулъ: Сосвинскихъ—на1%, а Ляпинскихъ—на 48%. 
Можетъ быть, получились бы иные результаты, если бы А. И. Яко- 
б1емъ было произведено изследоваш е Обдорскаго края, гд е  нередко 
можно встретить вогулъ, переселившихся изъ Лягшнской волости.

Что касается метода изследоваш я, то обычный методъ суммарной 
статистики по отношенпо къ инородцамъ Тобольскаго Севера не мо
жетъ дать точныхъ выводовъ. Въ общей сумме неизбежно угаснутъ 
факты вымирашя целыхъ семей, между тЬмъ количество населешя 
можетъ и не изменяться, благодаря приросту въ другихъ семьяхъ. 
Единственный правильный методъ изследоваш я вопроса объ угасанш  
инородцевъ—это методъ посемейной статистики. Только посемейные 
списки, при условш тщательнаго ведеш я ихъ, могли бы дать вполне 
достоверный матер1алъ. Однако, за неимешемъ лучшаго, приходится 
пользоваться исповедными росписями. Тутъ-то и обнаруживается ихъ 
главный недостатокъ. Д ело въ томъ, что въ исповедныхъ росписяхъ 
составъ семьи выражается не действительнымъ числомъ ея членовъ, 
а создается искусственно. По установленному порядку, каждыя четыре 
лица мужескаго пола составляютъ семью или дворъ; если же ихъ въ 
действительной семье более, то остальные приписываются къ с л е 
дующему двору.

Въ литературе давно раздаются жалобы на незавидную жизнь 
здеш нихъ инородцевъ. Слова: «наглая эксплоатащя», «обираше», 
«спаиванье», стали обыденными. За последш я 40 л етъ  много путе-
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шественниковъ и изследователей-этнографовъ посетило здЪ ш тй 
край; некоторые даже предлагали проекты улучшешя быта инородцевъ, 
однако, и по настоящее время все осталось почти такъ, какъ было: ни 
общество, ни государство ровно ничего не сделали въ пользу ино
родцевъ, да и въ настоящее время трудно расчитывать на то, чтобы 
государство реш илось на какую - либо радикальную реформу, такъ 
какъ этотъ вопросъ—очень сложный и не исчерпывается одними ино
родцами Тобольскаго Севера; ведь масса инородцевъ раскинута на 
необъятномъ пространстве имперш до Берингова пролива. Предстоя- 
шдй пересмотръ Положешя объ инородцахъ коснется главнымъ обра
зомъ порядка управ л е т я , т. е. административной части.

Существуюпце законы объ инородцахъ никогда не отвечали тре- 
б оватям ъ  жизни сЪвернаго инородческаго населетя. Действующее 
Положеше объ инородцахъ, если судить даже по целой серш техни- 
ческихъ выражешй, совершенно неизвестныхъ на севере, писалось, 
повидимому, для степныхъ народностей. Между гЬмъ, бытъ послЪд- 
нихъ не имеетъ ничего общаго съ бытомъ с^вернаго инородческаго 
населешя. /

Кстати скажу нисколько словъ о годовомъ кругообороте жизни 
инородцевъ Тобольскаго Севера.

По отсутствш земледгЬл1я въ край единственнымъ средствомъ къ 
существованпо населеш я являются промыслы. Привожу ниже въ после- 
довательномъ порядке перечень промысловъ, съ указашемъ перюда 
времени, въ теч ете  котораго производится тотъ или иной промыселъ, 
при чемъ за начало цромысловаго года принято время вскрыпя рЪкъ.

Рыболовный промыселъ наступаетъ по вскрытш р'Ьки, т. е. въ 
мае, и длится до замора воды, т. е. до декабря — января месяца. 
После этого и почти до вскры пя р'Ькъ промыселъ рыбы производится 
только у живуновъ (местъ выхода ключей). Въ гЬхъ мЪстностяхъ, 
где рыболовный промыселъ имеетъ первенствующее значеше, насе- 
леше еще до вскры пя рЪкъ пере'Ьзжаетъ изъ местъ своего зимняго 
проживашя въ л е т т я  жилища, расположенныя, обыкновенно, на бе- \ 
регу р’Ьки, у самой воды. Ж илищ а эти, если они постояннаго харак
тера, состоятъ изъ бревенчатыхъ избъ, жилища же временнаго харак
тера представляютъ изъ себя берестяные шалаши. Осенью, въ сентя
бре, инородцы возвращаются обратно въ зи м тя  жилища. Инородцы 
нЬкоторыхъ местностей имеютъ по трое юртъ: весеншя, л е т т я  и 
о сен тя , сообразно мЪстамъ ихъ промысловъ.

Звероловный промыселъ наступаетъ съ зам ерзатем ъ р%къ, въ 
октябре, и длится до апреля месяца.



Промыселъ водяной птицы длится три — четыре недели, начи
наясь со времени прилета, наступающаго недели за две до вскрытая 
реки , такъ что промыселъ этотъ производится главнымъ образомъ 
въ мае. Промыселъ линяющей утки наблюдается въ поле; а промы
селъ лесной птицы наступаетъ съ половины августа и продол
жается до выпадешя снега.

Кедровый промыселъ начинается со второй половины августа.
Время сенокош ешя находится въ зависимости отъ рання го или 

поздняго спада водъ и наступаетъ: раннее—въ первой половине ш л я  
и позднее—во второй половине августа.

Заготовка дровъ редко наступаетъ въ декабре; обыкновенно ихъ 
начинаютъ готовить съ января месяца.

Насколько видно изъ вышесказаннаго, бытъ здеш няго населетя , 
въ особенности инородцевъ, сложился такъ, что почти круглый годъ 
они заняты тем ъ или инымъ промысломъ.

Если принять во внимаше незначительный приростъ инородче- 
скаго населетя , малочисленность состава семей, недостатокъ рабо- 
чихъ силъ и общую бедность, то становится очевиднымъ, что всякое 
отвлечете инородцевъ отъ д ел а  промысла вредно отзывается на ихъ 
благосостояши. Между темъ, въ силу необходимости, приходится ихъ 
отвлекать для отбывашя земской гоньбы натурою въ техъ  местно- 
стяхъ, гд е  эта повинность не могла быть до настоящаго времени 
переложена на денежную. Въ ц еляхъ  предоставлетя инородцамъ пол
ной свободы располагать временемъ, въ особенности въ першды глав- 
ныхъ промысловъ, следовало-бы везде, гд е  это представляется целе- 
сообразнымъ и возможнымъ, отменить сказанную натуральную зем
скую повинность, перелояшвъ ее на денежную.

Въ настоящее время, для того, чтобы провести въ жизнь что-либо 
полезное для здеш няго края, нередко приходится нарушать законъ — 
поступать незаконно. Незаконно еще не значить преступно, противо
законно. Уя^е тотъ самый фактъ, что осущ ествлете некоторыхъ благо- 
пр1ятныхъ результатовъ въ жизни инородцевъ Сургутскаго уезда до
стигнуто, благодаря иногда отступление местныхъ властей отъ бук
в а л ь н а я  текста закона, свидетельствуетъ о полномъ несоответствш 
некоторыхъ изъ существующихъ законовъ съ условгями современной 
жизни. Если проследить законы: Положеше объ инородцахъ, т. II, 
Законы о состояшяхъ, т. IX, и Уставъ о податяхъ, т. V, то нетрудно 
убедиться, что некоторый статьи этихъ законовъ совершенно не
применимы къ жизни и часто противоречатъ даже другъ другу. 
Такъ, напримеръ, 611 ст. Устава о податяхъ всецело, безъ всякихъ
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оговорокъ, предоставляетъ инородцу платить за огнестрельные припасы 
звериными шкурами, по 217-же ст. Положения объ инородпахъ это 
право предоставляется ему только съ ведома губернатора.

Одной изъ м еръ  къ побуждешю уплаты недоимокъ является 
задержаш е старосты, его сына или родственника (ст. 620 Уст. о пода- 
тяхъ и ст. 368 Положешя объ инородцахъ). Достаточно быть мало- 
мальски знакомымъ съ бытомъ инородцевъ, чтобы убедиться въ пол
ной несостоятельности подобнаго требоватя: взы скате податей лежитъ 
на обязанности исключительно того же старосты (ст. 591 Уст. о пода- 
тяхъ), и какой, наконецъ, можетъ быть пределъ срока л и ш е тя  ста
росты свободы, если родовичи его все-таки не внесутъ недоимки.

При современныхъ услов1яхъ быта инородцевъ, хлебъ для нихъ 
—насущная потребность. Между темъ, запасовъ у частныхъ торгов- 
цевъ въ некоторыхъ районахъ не бываетъ, а для того, чтобы восполь
зоваться ссудой изъ казны, по букве закона (ст. 212 и 213 Полож. объ 
пнородц.), нуждающейся инородецъ долженъ ехать иногда за сотню 
верстъ, что-бы заполучить требуемое закономъ ручательство родового 
старосты. Такъ какъ этотъ последнШ неграмотенъ, то свое поруча- 
тельство онъ долженъ засвидетельствовать личной .явкой въ управу 
или jcb вахтеру. Чтобы облегчить инородпу возможность продоволь- 
ств1я и въ то же время соблюсти столь стеснительныя требоватя за
кона, местной ацминистрацш приходится оформливать каждую выдачу 
хлеба заднимъ числомъ.

Сургутск1е и Березовск1е остяки, проживающее по берегамъ Оби 
оседло, целыми деревнями, местами даже обрусевппе, по существую- 
щнмъ законамъ (ст. 3 Полож. объ инород.), причисляются къ кочевымъ 
только потому, что на время рыболовства перебираются изъ зимнихъ 
юртъ къ  р е к е , гд е  даже не везде имеютъ постоянныя жилища^ 
а ютятся въ берестяныхъ ш алаш ахъ. Если придерживаться указан- 
наго правила, то пришлось-бы и русскихъ рыболововъ отнести къ 
кочевому населенш.

Все, приведенные въ указанныхъ 3-хъ томахъ (II, У и IX) законы,, 
касающееся инородцевъ, заполнены перепечатками одинъ изъ другого.. 
Это въ свою очередь указываетъ, что законодатель съ трудомъ opieH- 
тировался въ приложены законовъ къ совершенно незнакомому ему 
быту северныхъ инородцевъ.

Такъ какъ п родовольсте  хлебомъ для большинства населешя 
Тобольскаго севера всецело зависитъ отъ частныхъ предпринимателей,, 
то продовольственный вопросъ здесь всегда грозитъ осложнешями, 
въ особенности въ годы стихШныхъ бедствШ, который не только ничемъ.



не предотвратимы, но и едва ли даже могутъ быть своевременно 
предвидимы. Тогда какъ въ мйстеостяхъ губернш, пострадавшихъ 
отъ неурожая, въ помощь населенно предпринимаются меры, указан
ный спещальнымъ закономъ о правительственной помощи при неуро- 
жаяхъ, жители сгЬверныхъ уЬздовъ, въ годы голодовокъ, обыкновенно 
предоставляются самимъ себе и лишаются помощи только потому, 
что живутъ вне черты земледельческой культуры, т. е., иначе ска- ' 
зать, указанный законъ не можетъ быть примененъ къ нимъ въ 
буквальномъ его смысле. Между темъ, подобный стихШныя бедств1я 
сильно подрываютъ благосостояше населешя, такъ какъ въ т а т е  годы 
оно лишается большей части скота.

Въ виду исключительныхъ услов1й этого края: отдаленности его 
отъ рынковъ и губернскаго города, продолжительности распутицъ, 
отсутств1я телеграфа и неудовлетворительности путей сообщешя, 
населеше можетъ оставаться въ совершенно безпомощномъ состояши, 
относительно продовольств1я хлебомъ, въ теч ете  долгаго времени. 
Поэтому казалось бы необходимымъ всегда иметь запасы хлеба на 
сев ер е  и въ нужныхъ случаяхъ организовать даже общественныя ра
боты, хотя бы въ виде лесныхъ заготовокъ.

Вообще сомнительно расчитывать на то, чтобы благосостояше 
инородческаго населешя могло повыситься отъ проведешя однехъ 
канцелярскихъ меръ, въ роде административнаго переустройства быта 
инородцевъ. Помимо этого необходимы меры, вызываемыя самой 
жизнью, т. е. меры экономическаго значеш я, главнымъ образомъ въ 
области рыбопромышленности, о чемъ будетъ сказано ниже, въ своемъ 
месте.

Наряду съ инородцами-аборигенами въ правильной организацш 
всего строя ж и з н и  нуждается также русское и пришлое зырянское 
населеше Тобольскаго Севера.

Въ настоящее время даже среди коренного русскаго населеш я 
не все  тгЬю тъ въ своемъ нользованш земельный и водныя угодья, у 
Какъ на примерь, укажу на крестьянъ села Обдорскаго. Положеше же 
русскихъ, проживающихъ по паспортамъ, уже совсемъ неопреде
ленно, такъ какъ они, на основанш существутощихъ законовъ, могутъ 
быть выдворены. Въ такомъ именно положены находится русское 
населеше 22-хъ населенныхъ пунктовъ, разбросанныхъ какъ-бы оази
сами среди инородческаго по Оби, на протяженш отъ Сургута до 
Нарымской границы.

Но хуже в с е х ъ —это положеше зырянъ, которыхъ въ настоящее 
время здесь свыше 1,000 душъ, при чемъ каждый годъ численность

ю
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ихъ все возрастаетъ, благодаря приселенш  новыхъ выходцевъ изъ-за  
Урала. ЗырянскШ  элементъ зд^ш няго края за бортъ, что называется, 
не выбросишь, волей-неволей приходится съ нимъ считаться и озабо
титься о легальномъ его водвореши, тЪмъ бол^е, что въ настоящее 
время зыряне являются единственнымъ связующимъ звеномъ с^вер- 
ныхъ окраинъ Европейской и Аз1атской Россш.

Что касается введешя общаго для русскихъ и инородцевъ адми
нистративная управлешя, то оно возможно, въ  вид-Ь опыта, въ т£хъ 
районахъ, гд е  инородческое населеше является наиболее обрусЬв- * 
шимъ. Къ такимъ районамъ можно отнести только побережье Оби 
отъ Нарымской границы до Березова. При этомъ главнымъ вопросомъ 
является вопросъ о землепользование На этой почв^ могутъ сталки
ваться интересы обоихъ элементовъ: аборигеновъ-инородцевъ и при- 
шлаго русскаго элемента. Поэтому, прежде чЪмъ делать опытъ вве- 
деш я общаго административнаго устройства, необходимо привести въ 
известность все  угодья и произвести всестороннее изучеше условШ 
экономическаго быта населешя. Эти и о с л ^ д тя  м^ры должны лечь въ 
основу дальиЬйш ихъ комбинащй на почве переустройства админи
стративнаго и экономическаго строя населешя.



Часть  IY.
Значеше различныхъ промысловъ.

З н ач ете  промысловъ громадно для экономш края, такъ какъ, за 
отсутств1емъ обрабатывающей промышленности, все благосостояте на
селешя зиждется на промысловой охоте и рыболовстве.

Первенствующую роль играетъ рыба и рыболовный промыселъ, 
служашдй основнымъ источникомъ существовашя большей части оби
тателей этого края.

ЗагЬмъ следуетъ оленеводство; олень является главнымъ источ
никомъ существовашя обитателей полярнаго севера—Каменныхъ само
едовъ и, отчасти, Низовыхъ.

Звериный промыселъ для известной части населеш я (по рекам ъ 
Ваху и Югану) служитъ главнымъ заняйемъ, дающимъ средства къ 
существование; для обитателей же р ек ъ  Агана и Тромъ-Ю гана про
мыселъ этотъ по значенш  равносиленъ рыболовству, для Каменныхъ 
самоедовъ онъ является вспомогательнымъ при оленеводстве, для 
Низовыхъ—при оленеводстве и рыболовстве и, наконецъ, для осталь
ной, большей части населешя — вспомогательнымъ при рыболовстве.

Охота на птицу, какъ промыселъ, существуетъ въ крае  въ незна- 
чительныхъ размерахъ; птица является продуктомъ, заменяющимъ 
местному нас елею ю говядину.

Г л а в а  I.

Зверины й промыселъ.
Опиеаше звЬрей съ соблюдешемъ группировки ихъ по районамъ распространешя.— 
Указаше времени и способа промысла, а также цЪнъ на шкуры. — НЬкоторыя 
данныя о взгляда остяковъ на медведя.—Сборы инородца на промыселъ.—Вопросъ 
объ оскуд1>ши звЪря.—Вл1яше лЪсныхъ пожаровъ на звЪриный промыселъ.—Неудовле
творительность современнаго огнестрЪльнаго оруж1я у инородца и необходимость 
введешя улучшенпаго оружия.—Необходимость огранпчешя промысловой охоты по

отношение къ лосю и лисицЪ.

Одни изъ немногочисленныхъ видовъ промысловыхъ млеко- 
питающихъ здеш ней фауны распространены по всей стране, друпе 
обитаютъ въ определенныхъ районахъ, границы коихъ не переходятъ.

*
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Прежде всего опишемъ животныхъ, встречающихся повсеместно,
4 отъ южной границы этого края, р. Демьянки, вплоть до береговъ Jle- 

довитаго океана; это — северный олень, волкъ, заяцъ, россомаха и 
горностай.

Скверный олень встречается повсеместно. Его промышляютъ осенью, 
съ октября месяца, сторожевыми луками, а весною, въ марте, по 
насту ружьемъ; шкура его продается безъ головы и лапъ.

Заяцъ, водяшдйся за полярнымъ кругомъ, называется севернымъ; 
мездра его толще, шерсть пушистее, отчего онъ и ценится дороже. 
Замечено, что заяцъ, водянцйся южнее, делаетъ перюдичесюя пере
кочевки на северъ. Такъ, летъ  20 назадъ, Югансюе остяки привозили 
въ Сургутъ заячьи шкуры возами, и зайцы водились даже на окраи- 
нахъ города Сургута. Въ последующее затемъ время зайцевъ добы
вали въ незначительномъ количестве; въ настоящее же время коли
чество ихъ снова увеличилось. Много ихъ гибнетъ во время разлива 
водъ. Зайцевъ промышляютъ въ теченш всей зимы капканами, сторо
жевыми луками и слопцами (пастью), для чего кладутъ приманку — 
вен и къ  изъ тонкихъ прутьевъ тальника, березы или осины. Ш кура 
зайца продается безъ лапъ, ценится не ниже 10 копеекъ и до 15.

Волкъ  — постоянный обитатель дальняго севера и спутникъ до- 
машнихъ оленьихъ стадъ. На югъ онъ заходитъ, лишь сопутствуя 
самоедскимъ оленьимъ караванамъ, направляющимся къ Оби съ гру- 
зомъ рыбы и пушнины, или же преследуя дикихъ оленей.

Россомаха  — севернее полярнаго круга хотя и встречается, но 
въ  незначительномъ количестве; ее промышляютъ зимой сторожевыми 
луками.

Горностай  встречается и за полярнымъ кругомъ; его промышля
ютъ въ теч ете  всей зимы чирканами. Это — зверокъ кочующШ. Цены 
на горностая неустойчивы. Такъ, въ 1891 году шкурка его стоила 10 к., , 
года черезъ два цена повысилась до 50 к., въ 1895 году была 15 коп., 
а въ 1896 году 60—70 коп.; шкурка горностая продается съ головой, 
лапами и хвостомъ.

Вторую категорпо составляютъ животныя, водяшдяся повсеместно 
въ области лесовъ и доходяпця только до севернаго полярнаго круга, 
правильнее до 65° с. ш.; далее они встречаются въ незначительномъ 
количестве. Это — белка и лисица.

Бплка  — основате всей промысловой охоты — доставляетъ ловцамъ 
наибольший и наивернейш Ш  доходъ. Для остяковъ Ваховскихъ и 
Юганскихъ она служить главнымъ и сто ч н и к о в  дохода. Въ xopoinie
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годы ея добываютъ по Ваху около 250 т. ш тукъ и по Югану до 100 т. 
шт. Б^лку промышляютъ два раза: осенью, съ конца ноября и весь 
декабрь, преимущественно ружьемъ съ собакой, и зимою, съ 20 ян 
варя, весь февраль и половину марта, безъ собаки; кроме того, по 
Ваху добываютъ белку ручнымъ лукомъ, а по Югану — чирканомъ; 
Б еличьи  ш курки продаются цельныя, съ головой, хвостомъ и лапами» 
цены на шкурки не бываютъ ниже 10 коп. и последш е годы значи
тельно повышаются.

Б елка живетъ въ гнЬздахъ, устроенныхъ на деревьяхъ, на поло
вине высоты ихъ и ниже. Она чрезвычайно плодовита и щенится до 
двухъ разъ въ году—весною, въ конце марта или начале апреля, и 
летомъ. Первыя дети  ея щ енятся въ тотъ же годъ, къ осени. Сред- 
нимъ числомъ, самка мечеть по четыре щенка, такъ что въ т е ч е т е  
одного года прибавляется 20—24 белки; но бываютъ годы, когда самка 
щенится только разъ и мечетъ не более 2—3 щенятъ. Такой неурожай 
белки бываетъ въ годы ненастной осени и суровой зимы; отъ ненастья 
гнезда промокаютъ, отчего, при сильныхъ морозахъ, белка гибнетъ, 
особенно молодая. Б ел к а  питается кедровыми орехами, а при недо
статке ихъ березовой мочкой и, въ крайнемъ случае, семенами 
сосны, ели и пихты. Постояннаго местопребы ватя белка не имеетъ. 
Съ августа она движется несметными массами, не каждый годъ по 
одному и тому же направленно, при чемъ передвиж ете ея происхо
дить только днемъ. Такъ она движется до появлешя перваго снега, 
до половины октября, и останавливается тамъ, гд е  ее застанетъ зима. 
Во время своего массоваго передвиж етя белка приводить въ поря- 
докъ существующая старыя гнезда и прибираетъ для зимняго корма 
встречающиеся на пути грибы и кедровыя шишки, поднимая ихъ съ 
земли и складывая на деревья; грибы, большею частью, натыкаются 
ею на cyxie сучки деревьевъ для скорейш ей сушки. Остановившись 
на зимовку, белка занимаетъ старыя гнезда, а при ихъ недостатке 
строить новыя изъ мелкихъ сучьевъ, выкладывая внутри мхомъ, и 
подбираетъ найденные въ снегу запасы ронжи. Эта птица, изъ породы 
ореховокъ, постояннаго гнезда не имеетъ, спитъ на деревьяхъ, въ  
сучьяхъ; только во время несешя яицъ и вывода детей  она делаетъ  
гнездо, которое потомъ бросаетъ. Въ т еч ете  лета  ронжа делаетъ  за- 
пасъ кедровыхъ ш ишекъ въ разныхъ местахъ, складывая ихъ въ 
неболышя кучи, штукъ по 5—б, въ мохъ или подъ корнями деревъ, 
зимою же эти запасы вытаскиваетъ и загребаетъ въ снегъ . Вотъ этими- 
то запасами ронжи и пользуется белка.

Весною во время случки въ одномъ гн езд е  помещается 2—3

а



белки. Въ сильные морозы белку не промышляютъ, потому что она 
съ дерева не спускается, а передвигается по лесу. Для осенняго про
мысла нуженъ умеренный холодъ и время отъ времени — пороша 
(пери—нова), когда белку ищутъ по следу. ВеснОю пороши редки, и 
белку ищутъ по гнгЬздамъ. Промышленникъ съ утра до полудня про
ходить известное пространство, на которомъ примечаетъ гнезда (въ 
это время дня белки въ гнездахъ  нетъ: она вся на земле). Затемъ, 
после полудня, возвращается обратно этимъ же следомъ; ударомъ 
длинной палки по дереву выгоняетъ белку изъ гнезда. Самка взби
рается на самую вершину, самецъ же, а иногда и два, остаются н е 
сколько ниже. Сначала стреляютъ самцовъ, а затемъ самку; если 
же впередъ застрелить самку, то самцы разбегутся. По з а м е ч а н т  
инородцевъ, въ годы, когда белка есть  серную еловую мочку, ея много 
пропадаешь. Вероятно, существуетъ болезнь, противъ которой белка 
и употребляетъ еловую мочку, такъ какъ естъ  белка мочку даже и 
въ годы обильнаго урожая кедроваго ореха. На Ваху у белки отре- 
заютъ одну заднюю лапу и шьютъ изъ этихъ лапъ меха, идушде для 
собственнаго употреблешя.

Лисица  гнезда делаешь въ дуплахъ деревьевъ и въ земле, въ  
норахъ. Эти норы бываютъ длиною въ несколько саженъ и имеютъ 
по нескольку выходовъ. Случка бываетъ въ феврале, а въ ап р еле  
лисица мечетъ до 8-ми слепыхъ детенышей.

Лисицу промышляютъ раньше всехъ  зверей, со второй половины 
октября и до декабря, сторожевыми луками и гоняютъ верхомъ на 
лошадяхъ съ помощью собакъ, а также и на оленяхъ; въ последнемъ 
случае собакъ сажаютъ на нарту, дабы оне не утомились, и спуска- 
ютъ на лисицу въ случае надобности, чтобы пересечь ей дорогу съ 
чистаго места въ лесъ , или же, когда устанутъ олени, въ конце-кон- 
цовъ собаки, догнавъ лисицу, давятъ ее. Въ марте м есяц е промы
шляютъ лисицу капканами.

Нередко инородцы северныхъ притоковъ Оби приваживаютъ ли
сицу къ данному месту, для чего кладутъ рыбу въ известныхъ, удоб- 
ныхъ местахъ. Если лисица кочевая—переходная, то она, находя 
здесь кормъ, остается для гнездоваш я и выводить детей; такимъ 
образомъ количество лисицъ въ данной местности увеличивается. 
Д етей  частью вынимаютъ изъ гнезда и выкармливаютъ.

Для этого въ начале мая начинаютъ искать гнезда, предвари
тельно осмотревъ старыя. При розыске гнездъ  обращаютъ внимаше 
на следъ  лисицы, который отчетливо виденъ на мху. Отыскавъ гнездо, 
измеряютъ прутомъ его направлете и длину, закладываюсь входное
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отверстае и, отмеривъ на поверхности земли разстояше, равное длине 
норы, начинаютъ копать яму. На некоторомъ углублены отъ поверх
ности земли— находятъ лисятъ. Затем ъ яма снова забрасывается 
землею, въ надеж де еще въ другой разъ воспользоваться такимъ же 
случаемъ. Нашедши лисятъ, садятъ ихъ въ садокъ и кормятъ ры
бой. Песокъ въ садке меняется чрезъ каждые 3—4 дня. Ш ерсть ли
сятъ чешутъ гребнемъ и ходятъ за ними съ мая до октября, когд'р 
они уже значительно подрастутъ и шерсть ихъ ирюбретесь требуемый 
видъ; после этого ихъ убиваютъ. Если вынуть изъ гнезда  лисятъ, 
лисица покидаетъ свое гнездо почти навсегда и только въ редкихъ 
случаяхъ возвращается въ него чрезъ несколько летъ . Мне лично 
приходилось слышать отъ инородцевъ, что и они признаютъ такой 
способъ добычи молодыхъ лисятъ ненормальнымъ, но применяю сь его 
только потому, что имъ пользуются друие, и, следовательно, не за
нимающимся этимъ промысломъ было бы завидно смотреть, какъ со
седи  добываютъ лисятъ. Но если бы его запретили, то едва ли ино
родцы сильно соя^алели бы объ этомъ. Шкуры лисицъ продаются 
безъ лапъ и бываютъ трехъ сортовъ: белодуш ка ценится около 5 руб
лей, сиводушка около 8 рублей, а седобурая и чернобурая (встре
чаются редко) ценятся отъ 70 до 200 рублей.

Медшдь обыкновенный встречается лишь до 65° с. ш.; промы
шляюсь его въ берлоге артелью ружьемъ. Нашедппй берлогу полу- 
чаетъ шкуру, участники охоты д ел я сь  мясо по равной части. 
Ш кура поступаетъ въ продажу съ отрезанными лапами. М едвежья 
лапа—атрибутъ присяги остяка; ц елуя  лапу, онъ говорись: «задери 
меня медведь, если я  ская^у неправду». Медведей промышляюсь глав
нымъ образомъ по pp. Ваху и Югану; въ общемъ, по Сургутскому 
уезду ихъ добывается не более 60—70 штукъ въ годъ.

Здесь, кстати, скажу несколько словъ о такъ называемой 
«вечёрке».

Въ начале зимы 1891 года, прибывъ въ юрты Нияше-Вартовсшя 
(250 верстъ выше Сургута), я  былъ пораженъ необычнымъ скоплешемъ 
остяковъ и шумомъ, исходящимъ изъ одной юрты.

На мой вопросъ, что это значитъ, одинъ изъ проживающнхъ 
тамъ русскихъ ответилъ: «у остяковъ вечёрка; не желаете-ли посмо
треть?» Я, разумеется, согласился, и мы отправились въ юрту, гд е  
происходила вечёрка.

Юрта, куда мы пришли, оказалась переполненною остяками; на 
нарахъ лежалъ убитый медведь съ повязаннымъ на ш ее шарфомъ, 
на голове его лежала шапка. Возле него стояли въ маленькихъ бе-



рестяныхъ куженькахъ рыба сушеная, варка, орехи, хлебъ и, кроме 
того, тутъ же лежали расческа и чипъ.

Одинъ изъ остяковъ, повидимому, балагуръ, въ маске изъ бересты, 
пЪлъ, сильно жестикулируя, публика сосредоточенно слушала; окон- 
чивъ пеш е, онъ уходплъ, а на его место появлялся другой. Особо при
ставленный остякъ на длинной палке отмечалъ нарезками число 
рп-Ьтыхъ п-Ьсень, Что они пели, я  такъ и не могъ добиться. Вечёрки 
эти, съ угощешемъ приглашенныхъ участниковъ охоты и гостей ви- 
номъ, устраиваются после каждой удачной медвежьей охоты.

( Передъ убитымъ медв^демь обязательно поютъ песни, которыхъ 
нужно непременно пропеть 300. После этого медведя делятъ на части, 
варятъ и едятъ , чем ъ и заканчивается вечёрка.

Если убита медведица, то на голову ея надевается женскШ 
платокъ.

Если непосредственно после охоты н етъ  времени справлять ве
чёрку, то убитаго медведя убираютъ въ холодный амбаръ до назна
ч е н н а я  времени.

Медведь, но воззрению остяковъ, представитель правосуд1я на 
земле; остяки на охоте разговариваютъ съ нимъ и убеждены, что 
онъ ихъ понимаетъ. Насколько остяки почитаютъ медведя, можно 

' заключить изъ следующаго. Я воспитывалъ молодого медвеженка; 
нередко ко мне приходили остяки и остячки посмотреть его, приносили 
сухую рыбу, кормили, играли съ нимъ и гладили, приговаривая: «у, 
ангелъ тебя», — это ласкательное выражеше употребляется только по 
отношешю къ детям ъ.

Третью категорш составляютъ животныя, водянцяся до 64° с. ш.; 
это—бурундукъ и выдра.

Бурундукъ  — маленьюй грызунъ, живушдй преимущественно въ 
области кедровыхъ лесовъ, не составляетъ предмета серьезнаго про
мысла, такъ какъ ш курка его крайне дешева— 10 бурундуковъ за одну 
белку—и идетъ преимущественно для местнаго употреблешя.

Бурундукъ живетъ въ норахъ, изъ которыхъ зимою не выходитъ; 
на зиму заготовляетъ запасы кедроваго ореха, до 30 фунтовъ, и 
брусники; запасы эти тщательно просушиваетъ передъ окончательной 
уборкой въ нору. Щ енится однажды въ году, мечетъ отъ 1-го до 3-хъ 
детенышей.

Выдра  водится, по большей части, въ маленькихъ речкахъ. Про- 
мыселъ ея производится при первомъ замерзанш рекъ . Выдра не 
можетъ долго держаться иодъ водой и нуждается въ воздухе, по-
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чему часто появляется на поверхности воды, чего, конечно, нельзя ей 
делать въ то время, когда р ек а  покрылась льдомъ; поэтому тогда она 
■стремится проникнуть въ другую, большую речку. Промышленники, 
заметивъ присутств1е выдры въ одной изъ маленькихъ р^чекь , ста
раются прекратить ей доступъ въ большую речку, д елая  при устье 
малой заграждеш е, и тутъ же у загражден]я продалбливаютъ про
рубь и засыпаютъ ее снегомъ. У проруби остается одинъ изъ охот- 
никовъ, вооруженный пешней, а другой становится по р е ч к е  выше 
того места, гдЪ появилась выдра, и начинаетъ «ботать», т. е., стучать 
по льду, угоняя, такимъ образомъ, выдру къ устроенному запору. 
П оследняя, дойдя до запора и не найдя свободнаго прохода въ дру
гую речку, бросается изъ воды въ приготовленную прорубь; тутъ ее 
убиваетъ караульный охотникъ. А то надъ прорубью устраиваютъ сто- 
роя^евой лукъ, на высоте 2-хъ вершковъ отъ поверхности льда. Въ 
моментъ выхода выдры изъ воды она неизбежно задеваетъ стороже
вую синку, и стрела поражаетъ животное въ шею, почти смертельно, 
после чего выдра возвращается въ воду, а для того, чтобы не ли
ш иться ея совсемъ, къ стреле  привязываютъ тонкШ длинный шнуръ 
(большею частью волосяной), другой конецъ котораго прикрепляется 
на берегу къ дереву.

Бобръ встречается лишь въ верховьяхъ р. Конды. Весною 
1902 года вогуломъ юртъ Орентуръ, Савел1емъ Петровымъ, были 
убиты два бобра, шкуры которыхъ прюбретены мною въ с. Шаимскомъ, 
во время поездки по р. Конде.

Четвертую категорпо составляютъ животныя, водяпцяся до 63° 
30‘ с. ш ; это—лось, соболь и колонокъ; на правой стороне Оби, они 
не встречаются, т. е. ихъ нетъ  за Обью, на северъ въ Сургутскомъ 
крае и на востокъ въ Березовскомъ; северная граница ихъ распро- 
странешя — река  Сосва.

Лося  иромышляютъ съ осени сторожевыми луками, а въ марте | 
но насту ружьемъ; шкура его, какъ и шкура оленя, продается безъ 
головы и лапъ.

Съ наступлешемъ первыхъ признаковъ осени, какъ только начи
наешь увядать листъ на деревьяхъ, что случается здесь во второй 
половине августа, полевой (д и тй ) олень и лось изъ местъ, гд е  они 
спасались въ жаркое время отъ овода, преимущественно на чистыхъ 
местахъ близь речекъ  и соровъ, начннаютъ двигаться къ югу. Къ 
этому времени лоси очень сытые и не могутъ бегать быстро. Со вто
рой половины августа и по вторую половину сентября продолжается
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случка у лосей. Въ это время ихъ бьютъ ружьемъ, преследуя собаками, 
и въ то же время лоси хорошо попадаются на сторожевые луки; 
поэтому иоследш е къ половине августа приводятся въ порядокъ. 
Кроме этого времени, ружьемъ бьютъ лося зимою, въ ветреную пору, 
скрадомъ (безъ собаки) и въ конце зимы по насту во всякую погоду 
(съ собакой). Какъ выпадетъ снегъ, лоси обыкновенно останавливают
ся въ молоднякахъ для кормежки. Охотники, найдя ихъ следъ, ста
раются окружить место ихъ стоянки, для чего обходятъ его кругомъ 
на лыжахъ, возобновляя время отъ времени лыжицу. Лоси прожи- 
ваютъ въ этихъ участкахъ до весны; по первому насту охотники под- 
нимаютъ ихъ и бьютъ ружьемъ. Сторожевые луки стоятъ всю осень 
и зиму; когда же начнетъ таять снегъ, ихъ поднимаютъ, снимаютъ съ 
нихъ тетивы и убираютъ п о с л ед тя  въ сухое место до осени, такъ какъ 
на это время лоси уходятъ на северъ. Начало ихъ передвижеш я— 
въ марте, какъ только покажутся первыя проталины. Лось движется 
только днемъ, ночью останавливается; спитъ онъ, опустивъ уши внизъ; 
отъ его дыхаш я сильно таетъ снегъ  впереди морды, которая во время 
сна лежитъ на снегу. Лось весьма чутокъ, и при малейш емъ ш уме 
охотника вскакиваетъ. Въ испуге ш агъ его равенъ тремъ человече- 
скимъ, а нормально бежитъ онъ шагомъ, равнымъ двумъ челове- 
ческимъ. Въ Сургутскомъ крае полевой олень и лось летуютъ, глав
нымъ образомъ, между рекам и Балыкомъ и Юганомъ, край Оби, близъ 
соровъ, а также и близъ речекъ, на чистыхъ местахъ. Загороди го- 
родятъ поперекъ хода зверя, т. е. приблизительно съ запада на 
востокъ, въ одну жердь: на оленя высотою до пояса, а на лося до 
плеча; но большею частью городятъ въ две  жерди: нюкшою до пояса 
на 6 четв., а верхнюю до плеча на 8 четв. Таюя загороди не про- 
пускаютъ ни лося, ни оленя, между тем ъ какъ подъ высокой заго- 
родью на лося олень пройдетъ свободно. Въ загороди оставляютъ про
межутки, въ которыхъ настораживаюсь луки и замаскировываютъ ихъ 
соснякомъ или ельникомъ. По Югану загороди городятъ преимуще
ственно по краямъ болотъ и близъ речекъ. Лукъ настораживается на 
лося на высоте 6 четв., а на местахъ мягкихъ несколько ниже: на 
оленя — на 4 четверти и на медведя на 3 четв., при чемъ древко 
стрелы надрезается. Стрелы (беловятки) — ягелезныя, кованныя, по 
Югану-же — жестяныя. Летомъ, въ комариную пору, лосей и оленей 
быотъ ружьемъ у речекъ. Для этого рано по холодку поднимаются 
но р е ч к е , на которую выходятъ олени, и, дождавшись жаркаго 
времени—самаго зноя, спускаются до встречи со зверемъ, котораго 
бьютъ въ  голову, такъ какъ туловище его все въ воде.



Утромъ, на заре, слышно, какъ лоси и олени ушами стряхиваютъ 
комаровъ; шумъ отъ трясеш я ушами похожъ на хлопанье въ ладоши.

Вогулы же промышляютъ такъ. Рано по утру плывутъ въ лодке 
съ собакой. Собака, заслыш авъ зверя, начинаетъ волноваться; ее спу- 
скаютъ съ лодки; она, разыскавъ зверя, гонитъ его; лось беж итъ къ 
р еч к е , тутъ его и быотъ. Хорошая собака не пуститъ лося въ реку. 
Убитаго въ р е к е  лося белуютъ въ воде и отрезаютъ мясо по частямъ, 
такъ что въ конце концовъ одинъ человекъ управляется съ этой 
операщей.

Для вяленья мясо реж утъ тонкими, не толще пальца, ломтями, 
шириною отъ 2% до 5 вершковъ, а длиною въ У 2 аршина. Ломти эти 
нанизываютъ на деревянные прутья и веш аю тъ для сушки на солнце. 
Скрадомъ охотятся въ ветреный день и преимущественно во время 
бурана, т. е. когда ндетъ снегъ.

По Югану, когда найдутъ оленей, то берутъ въ руки неболь
шую мохнатую сосну или елку и подкрадываются къ нимъ ближе. 
Олени въ это время обыкновенно едятъ , и, если хотя одинъ только 
подниметъ голову, то охотникъ останавливается и выжидаетъ, пока 
олень опять примется есть; тогда онъ продолжаетъ подкрадываться 
къ оленямъ на ружейный выстрелъ. Стреляютъ обыкновенно передо
вого оленя; если убьютъ его, то стадо, не зная, куда бежать, кружится 
на м есте, пока выберется изъ стада вожатый; за это время охотникъ 
успеваетъ выстрелить два—три раза. Убитыхъ оленей охотникъ загре- 
баетъ въ снегъ , а за убежавш ими гонится до самаго вечера, чтобы 
не дать имъ отдыха, и гд е  его застигнетъ ночь, тутъ и ночуетъ. 
Утромъ, чуть светъ, онъ опять гонится за оленями, порою дня 3—4; 
въ  то же время стреляетъ въ нихъ на ходу. Когда олени скроются 
изъ в и Я  вовсе убегутъ, то погоня за ними прекращается, и охот
ники начинаютъ подбирать убитыхъ. Некоторые вогулы, чтобы лучше 
подкрастьсй къ оленямъ, надеваютъ „гуся“ и впереди себя пускаютъ 
на возж е ручного оленя.

Мерную шкуру, длиною 12 четвертей до ушей, даетъ трехгодо
валый лось, и она ценится въ 7 рублей.

Токушина-недомерокъ 11 четвертей отъ двухгодовалаго лося, 
ценится три шкуры за две, или 5 руб. за штуку.

Лебяжъ-зуёкъ ниже И  четвертей, ценится д ве  шкуры за одну.
Оленья ш кура ценится: быки въ 2 руб.,—важенки въ 1 руб. 

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

а оленьи 80 к. — 1 р. Л объ олеш й— 10 коп.
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Соболя осенью промышляютъ ружьемъ при помощи собаки, кото
рая загоняетъ его съ земли на дерево. Соболь имеетъ обыкновете 
ложиться въ снгЬгъ, проделывая нору до самой земли. Пользуясь 
этимъ обстоятельством^ его добываютъ весною чирканомъ, который 
ставятъ къ самой норе; обойдутъ кругъ на лыжахъ, чтобы обмять 
снгЬгъ, и, наконецъ, выгоняютъ изъ норы крикомъ.

Кроме этого способа, его быотъ ружьемъ при помощи сети, 
обтягиваемой кругомъ норы, изъ которой соболя выгоняютъ крикомъ. 
Выскочивъ и встретивъ п р е п я т с т е , онъ несколько прюстанавли- 
вается и даже запутывается; тутъ его и стреляютъ. Сеть объ двухъ 
тетивахъ изъ мережи трехперстки, шириною 25 ячей, садится съ 
напускомъ въ 3Д арш. на каждый аршинъ мережи. Мережа вяжется 
изъ холщевой тонкой нитки. Изъ 25 арш. холста выходить 60 арш. 
мережи. Сети делаютъ до 20 саженъ.

Соболь живетъ подъ корнями и въ дуплахъ деревъ, а также въ 
раззоренныхъ чужихъ гнездахъ куропатокъ, тетеревей и белокъ, 
мясомъ которыхъ и питается. Щ енится одинъ разъ въ году, мечетъ 
отъ одного до трехъ детенышей. Ш кура его продается цельная, съ 
головой и хвостомъ, но безъ лапъ, и ценится, по достоинству, отъ
5 до 15 рублей. Самый лучший соболь — по Югану и Малой Сосве. 
Въ xopomie годы добываютъ его по Югану свыше 600 штукъ.

Колонка  (его называютъ еще сибирскимъ хорькомъ) промышляютъ 
въ теч ете  всей зимы чирканами; добывается онъ въ очень ограни- 
ченномъ количестве; шкура его продается цельною, съ головкою, 
лапами и хвостомъ, и ценится отъ 50 коиеекъ до 1 рубля.

Затем ъ, последнюю категорио составляютъ животныя исключи
тельно полярной зоны; изъ нихъ песецъ и дельфинъ распространены 
по всей зоне, а тюлень, моржъ и белый медведь, главнымъ обра
зомъ, въ области полярнаго моря.

Песецъ — полярная лисица, хотя и встречается подъ 64° с. ш. на 
рубеже зонъ полярнаго севера и высокоствольныхъ лесовъ, но въ 
очень незначительномъ количестве, и промыселъ его въ этихъ широ- 
тахъ — случайность; за южную границу его распространетя можно 
принять 66° с. ш., или северный полярный кругъ. Песецъ складомъ 
корпуса иохожъ на лисицу, но составляетъ резкую противоположность 
ей по характеру; онъ более дерзокъ, чем ъ  хитеръ, и не такъ прово- 
ренъ и ловокъ, какъ лисица, а въ скорости бега уступаетъ собакамъ. 
Длина его туловища—2, а хвоста 1 футъ. Ж иветъ въ норахъ; норы 
эти до 5 саж. длиною, съ двумя выходами. Самка мечетъ въ м ае отъ



4 до 8 щеиятъ, которые остаются въ норахъ до конца ш ня; въ этомъ 
возраст^ ихъ называютъ копанцами. Съ конца ш н я  они уже начи- 
наютъ выходить изъ норъ и къ концу августа подростаютъ на столько, 
что цвЪтъ и рисунокъ ихъ шерсти получаетъ определенное очерта- 
nie и оттенокъ; шерсть на спине у нихъ темнокоричневая; полоса 
эта, начинаясь у шеи шириною до 1% вершка, им еетъ у зада ширину 
до 2Va вершк.; она пересекается крестообразно двумя полосами такого 
же цвета: 1-я, въ 1 г/г вершка, ниже шеи противъ переднихъ лопатокъ, 
длиною до 3 вершк., и 2-я въ самомъ заду противъ заднихъ лопатокъ, 
длиною до 4 вершк. П ересечете  верхней поперечной полосы со спин
ной резко очерчивается и имеетъ форму креста, на бокахъ я*е шерсть 
песочнаго цвета, а брюхо светлосерое; въ такомъ виде песцы бываютъ 
весь сентябрь до октября месяца; въ этотъ першдъ, т. е. съ конца 
августа и до октября, ихъ называютъ крестоватиками  Въ першдъ же 
времени между возрастомъ копанца и крестоватика, т.-е. съ конца поня до 
конца августа, песцовъ называютъ норниками. Въ октябре оттенокъ ихъ 
шерсти делается светлее ,—серопепельный съ синимъ отливомъ, и въ 
этомъ возрасте ихъ зовутъ синяками;  затЬмъ въ ноябре шерсть делается 
еще светлее, при чемъ теряется очерташе креста — это недопески, и, 
паконецъ, съ декабря они совершенно белею тъ, и въ теч ете  этого 
месяца, а также января и февраля — это уже настоящее бголые песцы.

Съ марта м есяца песецъ начинаетъ линять, сначала съ ш еи— 
душка, а къ концу ш ля онъ уже дошлый крестоватикъ; въ т еч ете  я^е 
этого 5-месячнаго перюда, т. е. съ марта по ш ль, шерсть его не 
имеетъ ни оп ределенн ая оттенка, ни рисунка, постепенно темнея 
безпорядочными пятнами, при чемъ виситъ клочьями. Затем ъ съ 
дошлымъ крестоватикомъ происходить процессъ такой же, какъ и со 
щенкомъ-крестоватикомъ; цветъ  шерсти его меняется: въ октябре 
онъ синякъ, въ ноябре—недоиесокъ и въ декабре по февраль—белый 
песецъ. Кругооборота, этотъ длится до тЬхъ поръ, пока стрела сторо- 
жевого лука не прекратить существоваше ж и вотн ая .

Песца промышляютъ съ осени до марта месяца, ставй у выхо- 
довъ норъ стороя^евые луки; осенью цопадается крестоватикъ, а зимою 
белый песецъ. Кроме того, зимою промышляютъ б е л а я  песца сторо
жевыми луками въ тальникахъ и логотинахъ, т.-е. въ местахъ сво- 
бодныхъ отъ снежныхъ заносовъ, и слопцами; последш е устраиваются 
на безлесныхъ сопкахъ и возвышенныхъ местахъ, т.-е. въ местахъ, 
не подверженныхъ снежнымъ заносамъ. Ставятъ на песцовъ также и 
капканы. Ш кура песца продается безъ лапъ и хвоста и ценится: 
крестоватика отъ 50 к. до 1 руб., а песцовая отъ 2 до 5 рублей.
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Дельфинъ (белуха) не составляетъ предмета промысла, и за нимъ 
не охотятся; случайно его быотъ руссше промышленники; дельфинъ, 
гоняясь за рыбой, появляется въ Оби съ 20 чиселъ ш ля и весь 
августъ и доходитъ до Кушевата (65° с. ш.), а иногда и до Березова 
(64° с. ш.). Ходятъ слухи объ организаши компанш съ заграничными 
капиталами для ловли и утилизацш белухи.

Затем ъ, на островахъ, мысахъ и льдахъ Ледовитаго океана 
встречаю тся Ы лые медвгьди, а въ Обской и частью Тазовской губе 
тюлени. Каменные самоеды привозятъ на обдорскую ярмарку ремни 
изъ моржевой кожи, которые очень ценятся для оленьей упряжи.

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

Просты и незатейливы сборы инородца на звериный промыселъ. 
Лёгонькая собачья нарта нагружается необходимыми принадлежно
стями—котелъ, чайникъ, двухъ-трехнедельный запасъ ржаной муки, 
порсы (рыбной муки), рыбьяго жира, сухой рыбы и чая. Въ нарту 
впрягается собака, которая и тащ итъ ее, при чемъ ипородецъ, надевъ 
лямку, помогаетъ и самъ тащить нарту. Во время же самаго промысла 
собака исполняетъ роль ищейки. Мясо убитой белки инородецъ естъ 
самъ и кормить имъ собаку. Нередко на охоту берется подростокъ 
сынъ. При такихъ условшхъ промыселъ обыкновенно производится въ 
30 — 50 и более верстахъ отъ жилья. Оленные же остяки на промы
селъ уезжаю тъ далеко, за несколько сотъ верстъ и не редко съ женой-

Въ настоящее время со стороны инородцевъ повсеместно слы
шатся жалобы на оскудеше зверя, сравнительно съ прежнимъ. Правда, 
въ иныхъ районахъ наблюдается отсутств1е некоторыхъ породъ зверя, 
но это произошло оттого, что -зверь, вследств1е лесныхъ пожаровъ 
1826 года, конца 40-хъ и 60-хъ годовъ, перекочевывалъ въ друпя, 
более безопасный местности. Въ то же время отъ соприкосновешя 

' инородцевъ съ русской культурой увеличились ихъ потребности, для 
удовлетворешя которыхъ ныне остяку требуется большее, чем ъ  прежде, 
количество добычи. Добыча же зверя  въ настоящее время достается 
не такъ легко, какъ прежде. Места, близ гая къ жилью, обловлены, 
вследств1е чего приходится отправляться вдаль, а для этого нужно 
обладать средствомъ передвижения — оленями, которыми не все ино
родцы обезпечены.

Лесные пожары, истребляя гнезда и кормъ, заставляютъ зверя 
переходить на друпя, более удобныя места. Такимъ образомъ,
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въ однихъ районахъ населеше совершенно лишается одного изъ глав- 
ныхъ средствъ къ существованно, между тЪмъ какъ въ другихъ, 
сос'Ьднихъ, благодаря значительному тамъ скоплешю зверя, про
мыселъ принимаетъ хищническШ характеръ. Л есны е пожары конца 
60-хъ годовъ произвели опустошешя по всему Тобольскому Северу. 
Насколько великъ нанесенный ими вредъ, можно судить по тому, что, 
наприм^ръ, въ Ваховскомъ крае, до пожара, въ числе прочаго зверя, 
водились соболь и д и т й  олень, между тем ъ какъ въ настоящее время 
главнымъ и почти единственнымъ объектомъ промысла въ этомъ 
крае  служить белка. Въ случае повторешя лесного пожара, насе- 
леше оказалось бы въ безвыходномъ положенш и было бы вынуждено 
перекочевать въ другой районъ.

Почти все безъ исключешя инородцы при охоте на какого бы 
то ни было зверя  пользуются кремневыми, весьма непрочными, съ' 
плохимъ боемъ ружьями, которыя после двухъ—трехъ л етъ  употре- 
блешя требуютъ ремонта. Часто можно встретить охотника, у кото
раго ружейный стволъ привязанъ къ ложу бечевкой, или же, вместо 
ударной стальной пружинки, приделанъ около замка деревянный лу- 
чекъ. При охоте на белку съ малокалибернымъ кремневымъ ружьемъ, гд е  
на зарядъ идетъ 8— 15 дробинъ № 3, изъ фунта пороху получается 80 
зарядовъ. Нужно заметить, что третья часть пороху тратится на под
сыпку на полку. Дроби же идетъ по 3 фунта на каждый фунтъ пороху.

По своей некультурности инородцы не въ состоянш проникнуться 
сознашемъ необходимости замены употребляемаго ими плохого оруж1я 
другимъ, лучшимъ. Были-попытки со стороны некоторыхъ торговцевъ 
распространить между жителями Ваховскаго края пистонныя ружья, 
но, такъ какъ въ этомъ д е л е  торговцы, какъ и всегда, преследовали 
одну только ц ель  наживы, то попытки эти не убедили инородцевъ 
въ необходимости замены своего оруж1я лучшимъ. Привезенныя 
купцами ружья оказались настолько непрочными, что мнопя разры
вались после несколькихъ выстреловъ, а иныя были просверлены 
не ио всей длине ствола. Покупая такое оруж1е, имеющее только 
видъ охотничьяго ружья, на ярмарке въ Ирбите по 2 руб. 50 коп., 
купцы продавали его по 50 белокъ, что, при переводе на деньги, при 
существующей ц ен е  на белку, соответствуетъ почти 10-ти рублямъ. 
Кремневыя ружья надлежитъ вытеснить пистонными, для чего сле~ 
дуетъ заказать на одномъ пзъ казенныхъ заводовъ партпо пистонныхъ 
ружей наиболее употребительнаго у инородцевъ калибра и снабжать 
ими инородцевъ на техъ  же основашяхъ, какъ они снабжаются поро- 
хомъ и свинцомъ.
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Въ виду того, что здесь  на севере, звериный промыселъ не 
нодлежитъ по закону никакому ограниченно, ни по отношенш ко 
времени года, нп но отыошенпо къ оруд1ямъ и способамъ лова, про
мыселъ этотъ ведется, большею частш , хищническимъ способомъ. 
Это въ особенности заметно въ отношенш добычи лосей и лисицъ. 
Поэтому, въ цйляхъ охранещя этнхъ зверей  отъ полнаго истребления, 
необходимо воспрещеше хотя техъ  хищническихъ способовъ ихъ про
мысла, практиковаше которыхъ поддается контролю. Это—воспрещеше 
промысла лося сторожевыми луками и воспрещеше вынимашя малень- 
кихъ лисятъ изъ гн'Ъздъ.

Промыселъ лося сторожевыми луками долженъ быть воспрещенъ 
по следующимъ причинамъ. Не говоря уже о томъ, что зд'Ьсь попа
даются и самки, инородцы не усиЬваютъ справиться съ массою раски- 
нутыхъ на громадномъ пространстве ловушекъ и своевременно ихъ 
осмотреть, почему много зверя  пропадаетъ безполезно, делаясь 
добычей россомахъ и медведей. Въ подкргЬ плете вышесказаннаго 
привожу следуюнця данныя, имевнпя место въ Березовскомъ у езд е .

Осенью 1900 года, во время промысла рыбы, у церковнаго ста 
росты, вогула юртъ Халь-паульскихъ, Васил1я Тасманова, попало 
15 лосей, но все  они сделались добычей медведей и россомахъ. Осенью 
того же года у помощника старшины, Уткина, 6 лосей сделались 
добычей медведей. Въ конце февраля 1901 года у вогула юртъ 
Няксимвольскихъ, Григор1я Бадакова, 3 лося сделались добычей 
россомахъ, у бывшаго старшины, Васшия Номина, столько-же лосей 
достались россомахамъ. А  сколько было такихъ случаевъ, которые 
остались мне неизвестны?

Д обы вате лисятъ изъ гнездъ  является вреднымъ по двумъ при
чинамъ: во-первыхъ, это способствуетъ уменыненш количества зверя, 
во-вторыхъ, понижаетъ ценность ш куръ въ виду того, что шкура, 
снятая съ кормленой лисицы, не такъ прочна и пушиста.

Г л а в а  II.

Птич*й промыселъ.
Значеше этого промысла.—Добывате водяной птицы: утки перев’Ьсомъ въ плохахъ, 
гуся и лебедя ружьемъ въ станкахъ.—Добывате лЬсной птицы: слопцами, ямами 

и сЪтями,—Услов1я, не благопр!ятствующ1я размножению птицы.

1 Добываше птицы не составляетъ предмета промысла за отсут- 
ств!емъ спроса, по причине отдаленности рынковъ, но въ народной 
экономш края птица имеетъ значеше, какъ продуктъ заменяющей мясо.
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Разсмотримъ способы лова птицъ последовательно, начиная съ 
весны.

Прилетъ водяныхъ птицъ начинается за 2—3 недели до вскрытая 
рекъ; первымъ появляется лебедь, за нимъ гусь и потомъ утка; но 
главное зн ач ете  по количеству добычи имеетъ утка, затем ъ гусь и, 
наконецъ, лебедь.

Утку добываютъ весною, вскоре по прилете, въ плохахъ пере- 
весомъ и летомъ, въ  поле, во время л и н я т я ,—сетями и при помощи 
еобакъ.

Промыселъ в есен тй  длится не более 3—4 недель, т. е. начи
нается со времени прилета утки и заканчивается спустя неделю по 
очпщ енш  реки  ото льда, после чего начинается гнездованье. Про
мыселъ этотъ не каждый годъ бываетъ въ одну и ту же пору, что 
зависитъ отъ более или менее ранняго или поздняго прилета утокъ 
и вскрытая водъ. Время прилета утокъ находится въ зависимости отъ 
времени вскрытая реки: во время ранняго вскрытая и прилетъ 
утокъ бываетъ раншй. Въ Сургуте промыселъ этотъ начинается: ран
ш й — 20-го апреля, средш й— 1-го мая и п о зд тй  — после 10-го мая, 
что составляетъ разницу между раннимъ и позднимъ началомъ про
мысла въ 20 съ лишнимъ дней и вполне соответствуешь разнице 
между раннимъ и позднимъ вскрытаемъ здесь Оби.

П л о х а —это неширокая, саженъ въ 10, просека поперекъ неш и
рокой же лесной гривы, окруженной озерками и низменными местами, 
затопленными водою; въ такой гриве бываетъ плохъ, смотря по ея длине, 
отъ 3 до 10; разстояше плохи отъ плохи полагается не менее 25 саж.

П е р  е в  е  с ъ —это сеть  въ ширину 260, а въ вышину 250 четырех- 
перстныхъ ячей, т. е. въ ширину до 7%, а въ вышину до 7 саж.; ее 
натягиваютъ по бокамъ отвесною стеною между двухъ широкихъ слегъ 
(журавцевъ).

Промыселъ длится въ теч ете  всей ночи отъ заката и до восхода 
солнца. Утки, перелетая съ озера на озеро, естественно тянутъ въ 
просеку кратчайшимъ путемъ, не огибая гривы; ударяться въ пере- 
в есъ  имъ не даютъ, а спускаютъ его, не допуская утокъ на 1 сажень 
до перевеса. П еревесъ мгновенно падаетъ на подтонъ и въ такомъ 
положеши онъ представляетъ изъ себя целую систему висящ ихъ 
сетныхъ меш ковъ, въ которыхъ запутываются утки.

П о д т о н ъ —это крупная сеть изъ бечевки; ячеи этой сети  въ 
% аршина, длиною она во всю ширину перевеса—I 1/  саж., а шириною
6 саженъ, укрепляется горизонтально на кольяхъ на высоте челове- 
ческаго роста, съ такимъ расчетомъ, чтобы его середина пришлась
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подъ нижнимъ концомъ перевеса. Утку достаютъ изъ перевеса и да- 
вятъ зубами, закусывая головной мозгъ.

При хорошемъ лете добываютъ въ ночь на каждый перевесъ до 
50 штукъ, а во весь сезонъ до 800 штукъ; каждый перевесъ съ под- 
тономъ стоитъ отъ 10 до 15 рублей и служитъ около 10 л^тъ .

Добытая утка сбыта не имеетъ, а употребляется въ пищу на 
м есте, при чемъ ее солятъ; лица, не имеюпця своихъ плохъ, поку
паютъ утокъ по 5— 10 коп. за штуку. Выше Сургута по Оби, остяки 
изредка добываютъ утокъ плёнками по вскрытаи реки. П л е н к и—это 
волосяныя петли.

Въ эту же пору промышляютъ гусей р у ж-ь е м ъ; но, собственно 
говоря, это скорее охота — забава, а не промыселъ, и ею занимаются 
немнопе. Охота эта производится следующимъ образомъ. На песча- 
номъ м есте  возле р е к ъ  и соровъ роютъ квадратную яму до 5 четвер
тей глубиною. Надъ ямой ставятъ квадратный берестяный или обтя
нутый холстомъ колпакъ съ круглыми отверстая ми по всемъ сторонамъ 
для ружья; такое сооружеше называется с т а н к о м ъ .

Охотникъ, устроивши станокъ, выставляетъ въ разстоянш отъ 3-хъ 
до 10-ти саж. отъ станка и непременно противъ ветра 10—15 гуси- 
ныхъ чучелъ, иногда и свеже-убитыхъ гусей, затемъ метлою заметаетъ 
свой следъ  и садится въ станокъ. Услышавъ изъ станка гоготаше проле- 
тающихъ гусей, онъ отвечаетъ имъ пищикомъ изъ бересты. Подра- 
жаш е охотника при дальнемъ разстоянш весьма походитъ на гого- 
таше летящихъ гусей. Гуси, услыхавъ голосъ охотника, нередко опу
скаются внизъ (съ гимнастическимъ кувырканьемъ, какъ голуби). Обле- 
тевъ  кругомъ разъ и два приготовленное для нихъ садбище и не зам е- 
тивъ ничего подозрительнаго, они садятся между чучелами или немного 
въ стороне. Гусь на лету съ высоты легко можетъ заметить малей- 
ппя неправильности и уп ущ етя  охотника. Если хотя одно изъ чучелъ 
поставлено по ветру, или остался не заметеннымъ следъ, или хотя одно 
перо отъ убитаго гуся осталось не убраннымъ, гуси никогда не сядутъ 
къ чучеламъ. Если гусь не находитъ ни въ чемъ сомнешя, то опускается 
ниже, облетывая несколько разъ кругомъ и осматривая все тщательно. 
Уверившись, что нетъ  опасности, онъ реш ается садиться, но и тутъ 
еще вытягиваетъ шею и осматриваетъ все кругомъ, после чего на- 
чинаетъ ходить и есть. Изъ стада, какъ всегда, выделяется одинъ 
гусь караульнымъ съ вытянутой шеей. Заметивъ что-нибудь подо
зрительное, онъ моментально подаетъ знакъ голосомъ, при чемъ все 
стадо, какъ по команде, становится на вытянутыхъ ногахъ съ вы
тянутыми шеями, готовое по первому знаку сняться и улететь.



П осле того, какъ гуси сядутъ на землю, въ нихъ стреляютъ. 
Охота производится въ т еч ете  дня, отъ восхода и до заката солнца. 
Въ лучшемъ случае хороппй охотникъ добываешь въ день 3—5 штукъ, 
а за весь сезонъ въ среднемъ 50 штукъ; но бываютъ случаи, когда 
добываютъ и до 100 шт. (штука стоитъ 30—40 коп.).

Кроме того, гусей промышляютъ на сорахъ, гд е  имеются хоро- 
нпя травяныя гривы. Зд есь  станокъ устраивается изъ мелкаго таль
ника.

О сентй промыселъ гуся производится после линяш я, въ сентябре. 
Гуси съ выводками возвращаются на югъ и до холодовъ живутъ въ 
этомъ крае, собираясь большими табунами на травяные сора для 
кормежки. Въ это время ихъ промышляютъ такъ-же. какъ и весною, 
но число охотниковъ бываетъ меньше, такъ какъ въ это же время 
производится рыболовный промыселъ.

Въ Самаровской волости промыселъ гуся — довольно серьезный 
промыселъ. Тамъ добываютъ отъ 1-го до 20-ти штукъ гусей въ день, 
или отъ 10 до 150, и даже до 200, штукъ во весь сезонъ на охотника. 
Ц ен а здесь  гуся 25—30 коп. ш т у к а /

Изъ птицъ, имеющихъ промысловое значеше, въ тотъ же перюдъ 
добываютъ лебедя и такимъ-же способомъ, какъ гуся, съ тою лишь 
разницею, что станки устраиваютъ у самой воды (мелгая травянистыя 
озера), а чучела ставятъ на воде; въ лучшемъ случае добываютъ его 
за весь сезонъ 20—30 штукъ; ц ена шкуры отъ 70 коп. до 1 р. 30 к.; 
мясо лебедя едятъ .

Въ ш л е  обыкновенно наступаетъ время линяш я утки; промыселъ 
во время линяш я продолжается около 2—3 недель. Способъ этого 
промысла заключается въ следующемъ: отыскавъ места линяш я, пре
имущественно глухГя, близъ воды (маленьшя озера или протоки), всегда 
вдали отъ Оби, огораживаютъ на суш е пространство съ 3-хъ сторонъ 
обыкновенными старыми рыболовными с е т я м и  и въ эту загородь го- 
нятъ утку, которая запутывается въ сетяхъ и делается добычею охот
ника. Па воде-же ставятъ сеть на мелкихъ местахъ поперекъ озера 
и въ обласахъ (лодкахъ) гонятъ утку; последш й способъ практикуется 
преимущественно надъ ныряющими породами утокъ (нырками), не могу
щими двигаться по земле. Случается даже, что подобныхъ утокъ ло- 
вятъ неводками, какъ рыбу. Промыселъ этотъ развить среди инород
цевъ. Некоторые остяки добываютъ въ это время до 1,000 утокъ. Рус- 
CKie утку солятъ, а остяки сушатъ.

Съ половины августа и- до перваго снега, по 20-е сентября, про
мышляютъ лесную птицу с л о п ц а м и  и я м а м  и; такъ добываютъ
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глухаря, тетерева и рябчика; вся эта птица идетъ для мЪстнаго 
продовольств1я.

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

ЭдЪсь уместно отметить причины, вл1ягоиця неблагопр1ятно на 
размножеше птицы, въ  особенности утокъ. Эти п о сл ^д тя  устраиваютъ 
свои гнЪзда преимущественно на землЪ близъ воды и отчасти на 
плавняхъ. Въ болыпевод1е гнезда, устроенный на земл'Ь, гибнутъ отъ 
воды. Но если вода и средняя, и утки вывели птенцовъ, то послЪд- 
нихъ безпощадно похищаютъ чайки — мартышки; челов'Ькъ тоже н а 
носить вредъ размноженш варварскимъ обычаемъ разыскивать гнезда 
и выбирать изъ нихъ яйца.
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Г лава III.

Оленеводство и р а зв ед ет е  други хъ  домаш нихъ  
ж ивотны хъ.

Значеше оленеводства.—Распространение оленей.—Остяцкое оленеводство.—Самоед
ское оленеводство.—Районъ и годовой кругооборотъ само'Ьдскихъ кочевокь, лЪтнихъ 
и зимнихъ.—Отсутств1е правильной регистрации оленей.—Произведенный за последнее 
время статистическш подсчетъ оленей по районамъ. — О болЪзняхъ оленей. — 
Продукты оленеводства.—Описаше одежды изъ оленьихъ шкуръ.—Домашшя живот- 
ныя: корова, овца, лошадь и собака.—Заключеше: обпце выводы, необходимость изу- 
чешя оленеводства, необходимость обезпечешя инородцевъ оленями, какъ сред-

ствомъ передвижешя.

Д ля жителя полярнаго севера олень служитъ не только сред- 
ствомъ передвижешя, но даетъ ему пищу, одежду и кров^, а избы- 
токъ ш куръ и мяса выманивается на необходимые въ обиходЪ тузем- 
цевъ предметы ввозные.

Хотя оленеводство распространено далеко на югъ, до Сургутской 
Оби (61° с. ш.), и даже переходитъ за Обь (исключительно по р. Югану), 
но въ этой южной зонЬ оно развито въ малой степени и служитъ 
лишь для удовлетворешя насущныхъ нуждъ м^стныхъ жителей 
(средство передвижешя, пищ а и одежда).

Обитатели этой 2-й зоны, по сравненпо съ полярными само
едами, оседлые; олени пасутся и лЪто, и зиму на однихъ мЪстахъ, 
въ окрестностяхъ жилья; развиие зд^сь оленеводства невозможно и 
крайне затруднительно за неимЪшемъ удобныхъ мЪстъ для л'Ьтнихъ 
пастбищъ: м'Ьста Л'Ьсистыя, а въ нихъ оводъ, мошка и комаръ, доса-



ждаюнце оленю, почему въ летнее время олени пасутся ночью у р-Ьчекъ, 
гд е  прохладно и не бываетъ овода, по утру же, обезпокоенные ово- 
домъ, они собираются къ кочевью, гд е  для нихъ устроенъ бревенча
тый пригонъ, покрытый редко жердями; въ пригоне этомъ заж и
гается курево (мохъ, хвоя и гнилье); дымъ спасаетъ оленей отъ овода, 
а крыша защ иш аетъ отъ солнца.

Олени въ жизни самоедовъ играютъ настолько видную роль, 
что самая жизнь этого племени принаровлена къ потребностямъ 
и жизни этихъ полезныхъ животныхъ. Самоедъ не имЬетъ посто- 
яннаго и определеннаго местопребывашя, а по обыкновению движется 
вм есте съ принадлежащимъ ему стадомъ оленей, меняющимъ места 
пастбища соответственно временамъ года.

Место летнихъ кочевШ Каменныхъ самоедовъ—полуостровъ 
Ялмалъ, откуда они со своими оленьими стадами къ концу сентября 
перекочевываютъ къ берегамъ Оби и вследъ  затемъ по рекоставу 
(конецъ октября) переваливаютъ Обь, главнымъ образомъ между ГГуйко 
и мысомъ Ж ертвъ. Изъ числа ихъ переходятъ Обь среднимъ числомъ: 
у «Хе»—35 оленьихъ стадъ, или 57 чумовъ съ населетем ъ въ 280 душъ, 
выше Хе на 40 в., въ местности «Кетопъ-Юганъ»,—отъ 20 и до 50 
оленьихъ стадъ и ниже Хе на 25 в., у мыса Ж ертвъ,—до 30 оленьихъ 
стадъ. Бываютъ случаи, что часть оленьихъ стадъ остается на зимовку 
и по ту сторону Оби.

Переваливъ эту реку, они кочуютъ между рекам и Надымомъ, 
Полуемъ и Обью, направляясь преимущественно къ верш ине Полуя.

Съ марта месяца начинается обратное дви ж ете  самоедовъ къ 
местамъ летнихъ кочевокъ; въ перюдъ съ конца марта и до поло
вины апреля они снова переваливаютъ Обь.

Кочуя въ этой смешанной области тундръ и лесовъ въ теч ете  
4-хъ месяцевъ (ноябрь, декабрь, январь и февраль), самоеды зани
маются звероловствомъ, а также, пользуясь обшиемъ леса, загото- 
вляютъ необходимые въ ихъ обиходе предметы.

За этотъ першдъ они посещаютъ Обдорскъ три раза. Въ первый 
разъ, вследъ  за переходомъ черезъ Обь въ ноябре м есяц е , исключи
тельно за покупкою прппасовъ и въ то-же время для определеш я 
ц ен ъ  на свои товары, для чего и привозятъ незначительное ихъ 
количество, и если даютъ имъ цены неподходяпця, то увозятъ товары 
назадъ. Во второй разъ, съ половины декабря и до 20 января, са
моеды бываютъ въ Обдорске для положешя ясака и сбыта товаровъ 
и, наконецъ, въ третШ разъ (очень немнопе) — въ марте м есяце, 
передъ окончательной отправкой въ места летнихъ кочевШ.
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Самый значительный съЪздъ самоЬдовъ бываетъ во второй разъ, 
при чемъ, разумеется, пргЬзжаютъ не вей; остальная часть ихъ 
остается при стадахъ, въ местахъ кочевШ.

Каменные самоеды оленеводы—звероловы; въ озерахъ и речкахъ  
Ялмала они ловятъ рыбу сетями и маленькими неводками, но только 
для своего прогшташя. Товаръ ихъ, главнымъ образомъ, оленьи шкуры, 
а также шкуры белаго медведя, песца, тюленя, моржа; привозятъ они 
и мамонтовую кость.

Низовые самоеды более оседлы, чем ъ ихъ соседи Каменные, 
и имъ не приходится делать такихъ болыпихъ переходовъ въ места 
зимнихъ кочевШ оленьихъ стадъ. Иногда они кочуютъ также и въ 
Надымской вотчине остяковъ; въ свою очередь, на ихъ земли захо- 
дятъ остяки-оленеводы. Кочевья самоедовъ, более или менее по
стояннаго характера, расположены, главнымъ образомъ, у Обской и 
Тазовской губы, а также по рекам ъ и речкамъ; свои оленьи стада 
на лето они отгоняютъ къ  морю подъ присмотромъ пастуховъ, остальные 
свободные члены семьи занимаются въ это время рыболовствомъ.

Низовые самоеды—оленеводы, рыболовы и звероловы—снимаются 
со своихъ местъ въ ноябре, направляясь одни, преимущественно съ 
рыбой и пушниной, на Сургутъ, а друпе, исключительно съ одной 
пушниной,—па Обдорскъ; последше, по пересеченш  на своемъ пути 
реки  Надыма, оставляютъ здесь свои оленьи стада, а съ товарами 
отправляются въ Обдорскъ для положешя ясака въ январе м есяце, 
откуда въ двадцатыхъ числахъ января отправляются обратно къ ста- 
дамъ и, переваливъ Надымъ, пасутъ тамъ оленей въ теч ете  февраля, 
промышляя въ то-же время зверя. Съ марта же месяца начинается 
обратная ихъ перекочевка къ своимъ местамъ.

Остяцкое оленеводство, какъ сказано выше, развито здесь въ 
малой степени; однако, оно возрастаетъ постепенно по м ер е  д в и ж етя  
на северъ: такъ, ниже Березова нЬтъ уже вовсе лошадей, если не 
считать несколькихъ десятковъ, содержимыхъ русскими въ селахъ— 
Мужахъ, КушеватЬ и Обдорске. Земская гоньба отъ Березова до 
Обдорска производится на бленяхъ.

Оленьи стада местныхъ березовскихъ приобскихъ остяковъ зиму 
и лето пасутся въ своихъ вотчинахъ, за малыми исклю четями, когда 
стада эти отгоняются на лето къ Уралу между Обдорскомъ и Байда- 
рацкой губою.

Сосвинсше и Л япинсте остяки и вогулы летомъ пасутъ свои 
■оленьи стада по восточному склону Урала, вне лесовъ, въ полосе 
кормовыхъ травъ и мховъ.
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Кроме местныхъ оленеводовъ, кочуюгь здесь и пришлые Ижем- 
cKie зыряне и въ незначительномъ количестве Колвинсюе и Пусто- 
зерсше самоеды. Районъ кочевокъ зырянъ обнимаетъ собою про
странство съ запада на востокъ отъ Урала до Оби и даже за Обью, 
между pp. Полуемъ и Куноватью, при чемъ нередко они переходятъ 
и Полуй до р. Надыма и даже переваливаютъ Надымъ, направляясь съ 
торгомъ на встречу Низовымъ самоедамъ.

О положенш оленеводства въ крае  судить трудно, такъ какъ 
ежегоднаго опроса населеш я не существуетъ; о томъ-же, насколько 
достоверны с в е д е т я ,  пред став ляемыя инородными управами исправ
нику, можно видеть изъ следующаго.

По сообщешю бывшаго сургутскаго исправника, количество оле
ней въ Ларьятской волости Ваховскаго края за десятилет1е съ 1888 
по 1897 годъ изменялось такимъ образомъ: въ 1888 г. оленей было 
208 шт., въ 89 г.—206 шт., въ 90 г.— 185 шт., въ 91 г.— 195 шт., въ 
93 г.— 160 шт., въ 94 г.— 140 шт., въ  95 г.— 130 шт., въ  96 г.— 10 шт., 
въ  97 г.— 101 шт. По моей-же регистрами, въ ш н е  1898 г. въ данной 
волости оказалось 730 оленей.

Я, по возможности, во ве/Ьхъ изследованныхъ мною районахъ, въ  
числе прочихъ данныхъ, собиралъ, путемъ опроса, и свед еш я  объ 
оленеводстве, которыя привожу ниже.

По р. Югану  изъ 30 населенныхъ пунктовъ, расиоложенныхъ въ  
полосе оленеводства, только въ 23-хъ пунктахъ у 88 хозяевъ изъ 
числа 123-хъ имеется 226 оленей, что составляетъ почти по три 
оленя на хозяина. Такимъ образомъ, въ 7 пунктахъ нетъ  вовсе 
оленей, а всего въ 14 пунктахъ—35 безъоленныхъ хозяевъ, т. е. 28% 
населешя.

\)В ъ  Ваховскомъ крап  изъ числа 45 населенныхъ пунктовъ, распо- 
ложенныхъ въ полосе оленеводства, только въ 38 пунктахъ у 108 
хозяевъ изъ числа 159 имеется 730 оленей, что составляетъ, въ  сред- 
немъ, почти 7 оленей на хозяина. Такимъ образомъ, въ  7 пунктахъ 
нетъ  вовсе оленей, а всего въ 17 пунктахъ—51 безъоленный хозяинъ, 
т. е. 32% населешя.

По р .  Агану  нетъ  безъоленныхъ остяковъ; тамъ въ 18 населенныхъ 
пунктахъ 41 домохозяинъ имеютъ 428 оленей, что составляетъ на 
хозяина по 10 слишкомъ оленей.

По р. Тромъ-Югапу  все  остяки—оленные; тамъ въ 31 населенномъ 
пункте у 40 хозяевъ оказалось 675 оленей, что составляетъ на хозяина 
по 17 оленей.

По р. Пиму, хотя тоже все  остяки оленные, приходится, въ сред-



немъ, на хозяина только по 5 оленей. Въ 36 населенныхъ пунктахъ 
у 36 хозяевъ 197 оленей.

По р. Назыму  съ притоками нЬтъ безъоленныхъ остяковъ; тамъ 
въ  13 населенныхъ пунктахъ 42 домохозяина имеютъ 296 оленей, что 
составляетъ на хозяина по 7 оленей.

По р. Казыму  оленеводство удовлетворительно; тамъ зам еча
тельно крупный скотъ.

По р. Куповати  иЬтъ безъоленныхъ остяковъ; тамъ въ 15 насе
ленныхъ пунктахъ 33 домохозяина имеютъ 226 оленей, что соста
вляетъ, въ среднемъ, почти по 7 оленей на хозяина.

По р. Сынгь также нЪтъ безъоленныхъ остяковъ; тамъ въ 14 насе
ленныхъ пунктахъ 75 хозяевъ имеютъ 1,475 оленей, что составляетъ, 
въ среднемъ, по 20 оленей на хозяина.

Въ низовье Скверной Сосвы, гд е  существуешь коневодство, отъ 
устья и до с. Сартыньинскаго включительно, оленей держатъ только 
въ 4-хъ населенныхъ пунктахъ. Выше с. Сартыньинскаго, по Сосве, 
въ  19 населенныхъ пунктахъ у 57 хозяевъ, изъ числа 71, имеется 
1,112 оленей, что составляетъ, въ среднемъ, почти по 20 оленей на 
хозяина. Безъоленныхъ хозяевъ здесь— 14, т. е. 20% населешя.

По р. Вогулкп  н етъ  безъоленныхъ остяковъ; тамъ въ 5 населен
ныхъ пунктахъ у 20 хозяевъ имеется 146 оленей, что составляетъ 
по 7 оленей на хозяина.

По р. Л япину,—въ 7 вогульскихъ населенныхъ пунктахъ 49 хо
зяевъ, изъ числа 82-хъ, им'Ьютъ 1,160 оленей, что составляетъ почти 
по 23 оленя на хозяина. Число безъоленныхъ хозяевъ 33, т. е. 40% 
населешя. ✓

По р. Тапсую,  въ 6 населенныхъ пунктахъ у 18 хозяевъ, изъ 
числа 21, имеется 283 оленя, что составляетъ, въ среднемъ, почти 
по 16 оленей на хозяина. Безъоленныхъ хозяевъ 3, т. е. 14% на- 
селешя.

По р. Малой Сосвтъ-Уральской, въ 2-хъ населенныхъ пунктахъ 
у 3-хъ хозяевъ—64 оленя.

По р. Лобсиньть, въ 2-хъ населенныхъ пунктахъ у 2-хъ хозяевъ— 
118 оленей.

По р. Леплгь, въ 2-хъ населенныхъ пунктахъ у 2-хъ хозяевъ— 
120 оленей.

По р. Апсгъ, въ 1-мъ населенномъ пункгЬ у одного хозяина— 
150 оленей.

По р. Пелыму,  въ 5 населенныхъ пунктахъ 3 хозяина имеютъ 
77 оленей.
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По р. Лозьвю, въ 2 населенныхъ пунктахъ 3 хозяина им'Ьютъ 
280 оленей.

Изъ вышеприведенныхъ данныхъ нельзя не усмотреть, что оле
неводство у инородцевъ, обитающихъ въ зоне высокоствольныхъ 
лесовъ, не блестяще и еле-еле удовлетворяетъ потребностямъ пере- 
движешя.

Считаю нужнымъ упомянуть также о болезняхъ, постигающихъ 
временами стада оленей. Наиболее распространенными изъ нихъ 
являются следующая:

1) Копытный ракъ. Въ копыте—ж аръ, боль, загЬмъ гнилыя язвы, 
изъ которыхъ течетъ гной; если болезнь усилится, то появляются 
язвы вокругъ рта и жаръ во всемъ тел е ; болезнь продолжается отъ
4 до 14 дней; если не приняты меры, то животное падаетъ. При 
появлеши болезни оленей нужно перегонять на cyxin м еста и делить 
на м е л т я  стада. Л е ч ете  состоишь въ обливаши больныхъ мгЬстъ 
соленою водою. Болезнь эта заразительна.

2) Восиалеше легкихъ съ язвами. Олени начинаютъ корчиться 
и поглядывать на бока, глаза ихъ наливаются кровью, появляется 
ж аръ, дыхаше затрудняется; лежать больной олень не можетъ, по
гибаешь стоя черезъ 3—6 сутокъ. При продолжительномъ воспа^- 
леши отделяется мокрота. Этою болезнью погибло въ 1848 г. до 
20,000 оленей.

3) Опухоль головы и скоплеше подъ общими покровами ея воды 
и гноя. Олень трясетъ головой, потомъ стоить, какъ одурелый, и 
пропадаетъ. Иногда на затылке появляется дыра, вытекаетъ гной, и 
олень выздоравливаетъ. Во время этой болезни рога отпиливаютъ, 
освобождая голову отъ лишней тяжести.

4) Опухоль роговъ при ихъ росте.
5) Угри—раны гнойныя на спине.
6) Подъязычные черви.
ДомашнШ олень питается зимою мохомъ, а летомъ, большею 

частью, травой и древесными листьями. Случка оленей бываетъ съ 
первыхъ чиселъ сентября по 2-ю половину октября; телиться начи
наютъ со 2-й половины апреля до последнихъ чиселъ мая и приносятъ 
по одному теленку. Важенка приносишь въ первый разъ теленка на 
2-мъ году. Пр1учеше къ е з д е  начинается преимущественно съ 2-хъ 
летъ , а езд ятъ  не ранее 3-хъ. Мясо оленье (туша) продается отъ
1 рубля до 1 р. 80 к. за пудъ. гВзжанный олень 3-хъ л етъ  (самецъ 
и самка) даетъ мяса до 3-хъ пудовъ и больше, а не езжанный 4-хъ 
л е тъ  (самецъ и самка) 5—6 пудовъ.



Олень, кроме мяса, даетъ еще шкуру. Привожу перечень матерья- 
ловъ, каше изъ нея получаются.

Пешка  — шкурка маленькаго теленка, погибшаго вследъ за рожде- 
т е м ъ  отъ неблагопр1ятной погоды. Нарочно его никогда не быотъ, 
это было-бы убыточно. Идетъ преимущественно на треухи, шапки и 
одежду для детей. Ц ена за штуку отъ 1 р. 50 к. до 2 р. 50 к.

Неплюй — шкурка теленка, убитаго после л и н ятя , на 5-мъ м е
с я ц е  отъ т е л е т я  (конецъ августа). Сортовъ неплюя много. Ч ем ъ 
теленокъ моложе, тем ъ шерсть на немъ темнее, и такая шкурка 
ценится выше. Ш курка теленка, битаго осенью въ сентябре и октя
бре , идетъ подъ видомъ болыпешерстнаго неплюя; называютъ такую 
шкурку и выросткомъ. Идетъ преимущественно на дохи и парки, а 
также на ягушки, малицы и гуси. Ц ена за штуку отъ 2 р. 50 к. 
до 4 р.

Постель — шкура взрослаго езжаннаго оленя. Идетъ не только 
для постелей, но и для постилки на нартахъ, а также и для покрышки 
клади, взам енъ рогожи, при. перевозке. Ц ена за штуку отъ 2 
до 3 р.

Постель осенняя — шкура взрослаго оленя, битаго после л и н я т я  
(въ сентябре и октябре). Шкуры , этого рода, будучи короткошерстны, 
сравнительно съ обыкновенной постелью, идутъ на шитье одежды. 
Ц ена за штуку отъ 2 до 4 р.

Кисы  — шкура съ оленьихъ ногъ. Идетъ на узорчатую вышивку, 
рукавицы и обувь. Ц ена за 2 пары ногъ отъ 35 к. до 60 к.

Лобъ. Идетъ на подошвы къ обуви. Ц ена за штуку — 10 коп.
Ж илы.  Идутъ на выделку нитокъ, которыми шьютъ одежду и 

обувь. '  .
ЗагЬмъ привожу перечень техъ  предметовъ одежды, каше полу

чаются изъ оленьихъ шкуръ. Л етш я одежды шьются изъ шкуръ 
безъ шерсти.

Ягушка панны  нредставляетъ изъ себя распашную верхнюю жен
скую самоедскую одежду. Верхъ — неплюй, подкладъ — выростокъ, 
воротникъ — песцовые хвосты, рукавицы — выростковыя лапы, узор
чатая вышивка — изъ нешпойчатыхъ лапъ. Ягушка подпоясывается 
поясомъ — нигине.

Капоръ, несово — женскШ самоедсшй головной уборъ изъ головы 
неплюя, узорчатая вышивка — изъ нешпойчатыхъ лапъ, опушка б е 
л а я — изъ песцовыхъ хвостовъ. Медныя у кр аш етя  — необходимая 
принадлежность каждаго треуха.

Указанные ниже три вида мужской одежды: малица, гусь и
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парка, въ общемъ пред став ля ютъ по покрою длинную, глухую, безъ 
р азр еза  рубаху съ пришитымъ къ ней треухомъ (чепцомъ) для головы. 
Эти три вида одежды носятся не только самоедами и оленными 
остяками, но, отчасти, и русскими.

М алица , малиця — мужская одежда изъ выростка, м'Ьхомъ внутрь, 
треухъ-пешка, рукавицы — изъ неплюйчатыхъ лапъ, нижняя опушка— 
панда—изъ собаки. Подпоясывается обыкновеннымъ ремнемъ и у пояса 
подбирается, укорачивается; состав ляетъ повседневную домашнюю 
одежду, отъ времени занашивается и засаливается на подобхе рус- 
скаго полушубка. Будучи же покрыта соответственна™ разм ера сороч
кою, длиною лишь до панды, изъ цветной бумазеи, малица составляетъ 
одежду нарядную и тогда подпоясывается наряднымъ поясомъ.

Тусь, кумышъ-совокъ — верхняя мужская одежда изъ выростка 
мЪхомъ наружу, опушка на треухЪ — изъ песцовыхъ хвостовъ. Сукон
ные лоскутки на си н ий —-необходимая принадлежность каждаго гуся. 
Гусь надевается въ холодную погоду сверхъ малицы.

П арт  — верхняя одежда преимущественно изъ неплюя, треухъ— 
преимущественно голова неплюя, узорчатыя вышивки — изъ неплюй
чатыхъ лапъ и сукна. Взам'Ьнъ бумазейной сорочки надевается на 
малицу.

К исы — пимы, чиэюи — чулки. Кисы изъ лапъ выростка и ста- 
раго оленя, шерстью наружу. Чижи изъ неплюя и выростка, шерстью 
внутрь. Ж ен сте  кисы нисколько разнятся отъ мужскихъ лишь узор
чатой вышивкой.

П оясъ— пи  и ножъ—харъ—необходимая принадлежность каждаго 
самогЬда; поясъ состоитъ изъ широкаго кожанаго ремня съ боль
шой медной пряжкой, обтянутаго краснымъ сукномъ. На немъ поса
жено 103 мЪдныхъ пуговицы, 10 подвйсковъ, 25 колечекъ и 4 цепочки. 
Къ поясу подвишень ножъ съ ножнами и кошелекъ, вышитый бисе- 

.ромъ, для помЪщешя трута и огнива.-4 Ножи самоЪды куютъ сами 
изъ старыхъ подцилковъ, для ноженъ покупаютъ тонкую медную 
жесть; ножны, черенки къ ножамъ, а также и кошельки, дЪлаютъ 
сами. ■,

Что касается другихъ домашнихъ животныхъ, то они играютъ 
сравнительно незначительную роль, въ яшзни Тобольскаго Севера, 
особенно у инородцевъ.

Коровъ pyccide держатъ повсеместно, а инородцы только лошад- 
ные, но не везде. Скотъ мелкШ, молочность его посредственна.

Овецъ держатъ лишь одни pyccKie и то въ незначительномъ 
количестве.
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Порода мЪстныхъ лошадей хотя мелкая, но выносливая и вполне 
приспособленная къ здеш нему суровому климату. Зимою лошади 
помещаются въ загородяхъ безъ крышъ подъ открытымъ небомъ. 
Летомъ лошади вовсе не работаютъ. Еще. съ ранней весны, передъ 
самымъ вскрьгиемъ рекъ , по льду ихъ уводятъ въ сора, гд е  оне 
остаются для пастьбы въ теч ете  весны и лета  и до рекостава, кочуя 
изъ сора въ соръ. По замерзаши реки  ихъ собираютъ и приводятъ 
домой. Руссше повсеместно держатъ лошадей, а изъ инородцевъ—лишь 
разселенные по Оби, да обитатели южныхъ ея притоковъ въ Сургут
скомъ крае и низовьевъ Северной Сосвы—въ Березовскомъ.
У Собака имеетъ въ инородческомъ быту большое зн ач ете  повсе
местно. Д ля оленевода—это пастухъ оленьихъ стадъ, для зверолова— 
спутникъ въ промысле, какъ ищейка и какъ рабочее животное, которое 
тащитъ нарту съ провиз1ей; въ домашнемъ хозяйстве инородцевъ 
на собакахъ возятъ воду, дрова, сено и разную кладь—муку, рыбу 
и проч. Инородецъ блюдетъ собаку и въ сильную стужу пускаетъ ее 
въ юрту. Въ рабочее время, т. е. зимою, собакъ кормятъ похлебкой 
изъ рыбьихъ костей, для чего летомъ, во время рыбнаго про
мысла, при приготовлеши сухой рыбы—позема, весь остовъ рыбы съ 
готовой отделяется цельнымъ и тщательно высушивается въ запасъ 
для зимняго корма собакамъ. Въ Лумпокольской волости, Сургутскаго 
края, въ 36-ти иаселенныхъ пунктахъ у инородцевъ имеется свыше 
51)0 собакъ. У русскаго населешя собакъ сравнительно много въ Б ере
зове; тамъ на нихъ возятъ воду.

Теперь подведемъ итогъ всему вышесказанному.
Оленеводство имеетъ важное значеше для здеш няго севера, 

где  безъ него и самая жизнь невозможна. Довольно трудно сказать, 
развивается ли оно здесь или падаетъ, такъ какъ сколько-нибудь 
удовлетворительной регистрацш оленей не существовало и не суще
ству етъ. В се статистичестя данныя, к а т я  исправники прилагаюсь 
при своихъ обзорахъ, не даютъ представлешя о действительномъ 
положены оленеводства въ томъ или иномъ районе края, такъ какъ 
инородныя унравы, вместо того, чтобы опрашивать населеше, просто 
изъ  года въ годъ переписываютъ старыя свед еш я, при чемъ варьи
руются цифры то на новышеше, то на понижеше.

По произведенному мною статистическому подсчету оленей ока
зывается, что оленеводство у вогулъ и остяковъ, обитающихъ въ зоне 
высокоствольныхъ лесовъ (часть Березовскаго уезда, южнее 64-й парал
лели, и весь С ургутстй уездъ), не блестяще и еле-еле удовлетво- 
ряетъ потребностямъ передвижешя. Число оленей на хозяина, въ
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среднемъ, не превышаетъ 23-хъ, число безъоленныхъ хозяевъ дости- 
гаетъ местами до 40% населешя. ВслгЬдств1е бедности и другихъ эко- 
номическихъ причинъ, количество оленей въ хозяйствахъ остяковъ и 
вогулъ сильно колеблется. Такъ, есть остяки, шгЬкнще 100 и более 
оленей, напримеръ по р. Агану, а у большинства хозяевъ количе
ство оленей не превышаетъ 12—15. Что касается безъоленныхъ хо
зяевъ (остяковъ и вогулъ), то наиболее всего таковыхъ встречается 
по р. Ляпину — до 40%, а затймъ по р. Ваху — 32%, Югану — 28%, 
Тапсую— 14% и Сосве — 14%.

Въ виду важнаго значешя оленеводства въ хозяйстве и вообще 
въ жизни севера, изучеше его является прямо необходимостью. По 
моему мн-Ьнш, надлежитъ послать компетентное лицо съ целью изу- 
чеш я моховой тундры, какъ оленьяго пастбища, самаго типа оленя, 
какъ лесного, такъ и степного, и, наконецъ, изследоваш я болезней 
оленя и. м еръ  борьбы съ ними, поручивъ вм есте съ тем ъ определить 
продуктивность тундры и вырешить, въ  какой м ер е  возможно здесь 
допустить кочевку зырянскихъ оленьихъ стадъ. Въ ц еляхъ  обезпе- 
чеш я средствами передвижешя инородцевъ, въ особенности зверо- 
промышленниковъ, необходимо организовать дело енабжешя оленями 
неимущихъ хозяевъ.

Г лава IV.

РЦболоветво.
Рыболовство составляетъ главное заш ш е и служитъ главнымъ 

источникомъ существовашя населешя края, за исключешемъ не
большой его части, именно Каменныхъ самоедовъ - оленеводовъ и  
остяковъ-зверолововъ по р. р. Ваху и Югану, где  оно является вспо- 
могательнымъ промысломъ. Все остальные промыслы: звериный, птичШ, 
кедровый, лесной (заготовка дровъ) и даже оленеводство имеютъ вто
ростепенное значеше и находятся въ зависимости отъ многихъ, часто 
не предвиденныхъ, условШ. Если принять во внимаше, что на Тоболь- 
скомъ С евере сосредоточены самыя лучнпя рыболовныя угод1я Запад
ной Сибири и къ тому-же обилуюшдя ценными породами рыбъ, то 
здеш нее рыболовство получаетъ значеше не только местное, но и обще
государственное. Въ виду указаннаго важнаго значешя рыболовства, 
я  излагаю этотъ отделъ, насколько возможно, всесторонне. Онъ раз
деляется на шесть главъ, при чемъ къ нему прилагается (въ конце 
книги) списокъ рыболовныхъ угодШ.
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1. Рыбы и ихъ жизнь.

Перечислеше рыбъ и границы ихъ распространешя.—Заморъ.—Передвижеше рыбъ. 
осЬдлыхъ.—Первый подъемъ морской рыбы—„вонзь", второй подъемъ.—Последователь
ность хода рыбы во время вонзя.—Обратный ходъ рыбы.—Рыба мерная и недо- 
мерокъ.—Ценность недомерка по отношенда къ мерной рыбе.—Качество весенней 
рыбы.—Общепринятый размеръ рыбы при пр!еме отъ ловцовъ.—Весъ рыбы при из

вестной ея длине.

Рыбъ, обитающихъ въ  водахъ Тобольскаго ОЬвера, можно р аз
делить на двЪ категорш: на кочевыхъ — проходныхъ и осЬдлыхъ —  
туводныхъ.

Первую категорш  составляютъ рыбы морсгая, т. е. т а т я , который,, 
хотя и проводятъ большую часть года въ рЬкахъ, но остальное время 
живутъ въ море. Это: осетръ, встречающейся какъ въ Оби, такъ и в ъ  
Иртыше; муксунъ и сырокъ—оба эти вида встречаются повсеместно* 
только въ Оби, впрочемъ, муксунъ заходитъ въ Иртышъ верстъ на 
50—60 выше устья; въ L896 году въ Иртыше, въ  50-ти верстахъ отъ 
его устья, на Фроловскомъ песке, добыто муксуна на одну только ар
тель 19 пуд. 25 фунт. Щокуръ и пыжьянъ — оба эти вида до устья 
Иртыша не поднимаются; пыжьянъ доходитъ лиш ь до устья р. Ка
зыма, т. е. выше Березова; есть онъ и по Казыму, а щ окуръ не дохо
дитъ до устья Иртыша верстъ 150, попадаясь ни рыболовномъ песке 
«Островокъ», арендуемомъ Матошинымъ, гд е  уловъ щокура годами 
составляетъ приблизительно Vs часть улова муксуна; ниже щ окуръ 
хотя попадается, но въ незначительномъ количестве. Нельма встре
чается какъ въ Оби, такъ и въ ИртыпгЬ, повсеместно. Сельдь—въ 
низовьяхъ Оби, въ ея усп/Ь, въ Обской и Тазовской губе.

Морсшя рыбы встречаются и въ низовыхъ притокахъ Оби, между 
Обдорскомъ и Березовомъ: въ р. Соби—щокуръ и пыжьянъ, хотя: 
редко; въ р. Войкаре—пыжьянъ, щокуръ и мелкШ сырокъ. Сынской 
щокуръ на Пинежской ярм арке предпочитается Обскому. Кроме того, 
въ этихъ трехъ притокахъ попадается таймень, более въ Соби; въ  
р. ПолуЪ—сырокъ, щокуръ, пыжьянъ, заходятъ сюда также муксунъ. 
и нельма; въ р. Куновати—сырокъ. Изъ морскихъ рыбъ въ притоки 
Сургутекаго края заходятъ лишь нельма и сырокъ въ р. Юганъ.. 
Что касается сырка, то внЬ р. Оби и ея притоковъ онъ встречается 
нередко и въ озерахъ.

Вторую категорпо составляютъ рыбы, живупця постоянно въ ре- 
кахъ и озерахъ. Сюда принадлежать: стерлядь, которая живетъ пре
имущественно въ Иртыше и въ верхнемъ и въ среднемъ теченш Оби;.



попадаются и въ нижнемъ теченш Оби (между Самаровомъ и Обдор- 
скомъ) мелюе экземпляры, такъ называемые карыши и гвозди, где 
они появляются осенью, держась преимущественно левой стороны, 
т. е. Малой Оби; окунь, ергаъ, сельдь сосвинская (въ р. Северной Сосве), 
щука, карась, язь, чебакъ, сорога, елецъ, пескарь и, наконецъ, налимъ.

М естная оседлая рыба въ рекахъ  и озерахъ встречается повсе
местно, исключая р ек ъ  Ваха и Югана, где  она попадается лишь въ 
низовьяхъ этихъ рекъ .

Прежде чем ъ  приступить къ дальнейш ему изложенпо жизни 
водныхъ обитателей, остановлюсь на явленш, которое называется здесь 
з а м о р о м ъ  и которое гибельно отражается на рыбахъ.

Въ среднемъ и нижнемъ теченш Оби, т. е. въ Сургутскомъ и 
Березовскомъ крае  до Обдорска, а также въ нижнемъ теченш Иртыша 
(Самаровская волость), ежегодно наблюдается зимою япвлеше, называе
мое заморомъ воды. Это—такое состоите воды, котораго рыба не вы
носить; она спасается, уходя внизъ въ Обскую губу (морская рыба), 
гд е  не бываетъ замора, или скопляется большими массами въ рекахъ 
и речкахъ, близъ устьевъ такъ называемыхъ живуновъ, т. е. неболь- 
шихъ ключевыхъ речекъ  и ручьевъ, принимающихъ въ себя 'множе
ство более мелкихъ ручейковъ и обилующихъ, кроме того, самостоя
тельными ключами, или, наконецъ, останавливается въ единичныхъ 
самостоятельныхъ родникахъ и ключахъ, на ямахъ, образованныхъ 
отъ бьющихъ фонтаномъ ключей. Но и въ этомъ последнемъ случае 
рыба не всегда находитъ спасете, такъ какъ гибнетъ порою отъ падешя 
навеснаго льда.

Изъ сказаннаго видно, что заморъ воды не распространяется безу
словно на всемъ протяженш реки, — часть ея, то справа, то слева, 
смотря по тому, откуда впадаютъ живуны, на болыпемъ или мень- 
шемъ протяженш, соответственно силе последнихъ, свободна отъ 
замора.

При этомъ наблюдается, что вначале рыба становится не въ са- 
мыхъ устьяхъ оживляющей струи живуна, а почти въ ея конце, т. е. 
близъ границы этой струи съ мертвою водою. По м ер е  скоплетя  
рыба подвигается къ устью и даже вверхъ по живуну, если только 
на этомъ последнемъ нетъ  пороговъ, т. е. если уровень въ немъ воды 
одинаковъ съ уровнемъ Воды въ р ек е , что, однако, бываетъ редко.

Начало замора въ одномъ и томъ же м есте колеблется по вре
мени въ теч ете  6 недель; напримеръ, оно наблюдается въ Сургуте 
между 30-мъ декабря и 1-мъ февраля. Поступательное д ви ж ете  замора 
на всемъ протяженш реки  продолжается около месяца.
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Привожу таблицу начала замора въ зиму 1895/в г., изъ которой 
ясно видно, что заморъ распространяется сверху внизъ:
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Конецъ замора, являющейся въ свою очередь началомъ передви- 
ж еш я рыбъ, начинается съ момента проникновешя въ р^ки  первыхъ 
струй свеж ей весенней воды (отъ таяш я сн-Ьговъ), действу ющихъ 
спасительно на обитателей р4>ки—рыбъ.

Продолжительность и гибельная сила замора воды не во вей годы 
одинакова и находится въ зависимости отъ осенняго уровня водъ, 
температуры осени и суровости зимы. Годами благопр1ятными считаются 
Tib, въ которые осеншй уровень водъ высошй и осень теплая; въ та
т е  годы заморъ бываетъ легюй и начинается поздно; объясняютъ это 
гЬмъ, что при этихъ услов1яхъ береговые родники остаются не за 
мерзшими, между т^м ъ какъ въ годы, когда осеннШ уровень водъ 
н и зт й , осень холодная, а зима суровая, родники вымерзаютъ. Но, 
если-бы даже они и могли питать р^ку  живой водой, рыба все-таки 
не въ состоянш была-бы заходить въ нихъ для своего спасешя, такъ 
какъ ихъ положеше было-бы выше уровня р^ки.

Къ концу зимы Обь становится совсЬмъ безжизненной, и никакого 
рыбнаго промысла въ это время тамъ не производится.

Но, наконецъ, начинаетъ пробуждаться жизнь въ глубшгЬ водъ; 
вода постепенно прибываетъ, ея свеж ая, оживляющая струя (отъ та- 
яш я снЬговъ), достигнувъ области водъ, подверженной замору, сразу 
даетъ энергш  ихъ обитателямъ и пробуждаетъ посл'Ьднихъ отъ той 
какъ-бы спячки—столбняка, въ какую они были погружены до этого, 
скопившись большими массами у живуновъ. Это — конецъ замора и 
начало передвиж етя рыбъ. Съ этого момента переживш ая заморъ 
местная ручная рыба начинаетъ расходиться отъ живуновъ, и, по 
м ^рй прибыли воды, н аправлете ея становится ясно выраженнымъ: 
вся она движется внизъ по рЪкамъ еще подо льдомъ; д в и ж ете  это 
продолжается до т4>хъ перъ, пока не затопятся водой сос-Ьдте сора, 
куда рыба направляется для кормежки и икрометашя.

Первымъ идетъ язь (крупный), за нимъ щука и язь (мелкШ), а 
затЬмъ вся остальная рыба.

Обратный ходъ рыбы, изъ соровъ въ ръки, начинается съ того

Самарово . 
БЪлогорье 
Елизарово 
Кондинскъ 
Обдорекъ .

5—6 января.
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времени, когда вода дрогнетъ,, т. е. станетъ убывать; хрдъ ея совер
ш ается въ томъ же порядке, но она направляется не внизъ, а вверхъ 
по р^камъ, и это д в и ж ете  продолжается до замора.; последнимъ идетъ 
налимъ—въ конце сентября.

Передвижеше рыбъ морскихъ происходить въ обратномъ на
правлены.

Первый, гуртовой подъемъ морской рыбы, такъ называемый вонзь, 
по наблюдешямъ у Обдорска, не во все  годы бываетъ въ одно и то-же 
время и колеблется въ першдъ времени отъ 20 мая до 29 ш ня. Сна
чала рыба движется быстро, но чем ъ выше поднимается она вверхъ, темъ 
поступательное ея д ви ж ете  медленнее. У Пуйко, 3Q0 верстъ ниже 
Обдорска, вонзь продолжается не более недели, у Обдорска недели
2 и более, у Березова до 3 и даже до 4 недель, такъ что въ устье 
Иртыша морская рыба появляется въ конце ш ля  или въ начале ав
густа; въ т е ч е т е  этого времени, т. е. съ начала вонзя и до августа 
месяца, она заходитъ въ сора, где  и кормится, не делая въ это время 
болынихъ переходовъ. Въ последующее затемъ после вонзя время и 
по 1 августа д ви ж ете  рыбы вверхъ по р е к е  продолжается, но въ менее 
значительномъ количестве.

Зд есь  я  отмечу, что, по наблю детямъ въ Обдорске, замечается 
еще два подъема рыбы: 2-ой подъемъ—хонты-хулъ (морохъ-муксунъ)— 
наблюдается ежегодно во время цветеш я морошки, въ  первыхъ числахъ 
ш ля; въ это время происходить ходъ щокура и пыжьяна, а также 
муксуна и сырка (это рыба икряная}; З-ifl подъемъ бываетъ не еже
годно, во время хода дельфина изъ океана въ губу. Съ 1885 и по 
1894 годъ дельфины совершенно не появлялись у Обдорска. За по- 
с л е д т е  2 года появлеше ихъ наблюдалось съ 20-тыхъ чиселъ ш ля  и 
весь августъ, когда они доходили даже до Кушевата.

Последовательность хода рыбъ во время вонзя следующая:

1) сырокъ крупный и нельма,
2) сырокъ мелшй,
3) муксунъ и нельма,
4) пыжьянъ и щокуръ,
5) налимъ и осетръ

и затемъ—6) вся остальная мелкая рыба.

Начало обратнаго хода морской рыбы у Обдорска наблюдается 
въ 20-хъ числахъ ш ля, исключая техъ  случаевъ, когда появлеше 
здесь дельфиновъ заставляетъ рыбу, направившуюся въ море, обра
титься назадъ.
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Въ Обдорске ловъ рыбы производится отъ в с к р ь т я  реки  (2-ая 
половина мая— 1-ая половина ш ня) и д о  ея зам ер затя  (2-ая половина 
октября— 1-ая половина ноября), а именно: съ йоня до августа бываетъ 
ловъ ходовой рыбы, движущейся вверхъ, съ августа же до Ноября— 
возвращающейся обратно въ море, при чемъ добываемый во второй 
перюдъ времени Муксунъ весь безъ икры. Часть муксуна и крупнаго 
сырка остается зимовать въ верхнемъ теченш  Оби, гд е  н£тъ замора, 
доходя до устья р. Томи и по последней до г. Кузнецка. Это—запоз
давш ая рыба, появляющаяся въ той местности лиш ь въ половине 
сентября и не успевающ ая возвратиться въ море до начала замора.

Если принять во внимаше, что, по наблюдешямъ въ Сургутскомъ 
крагЬ надъ садовымъ муксуномъ, при позднемъ выневаживанш садовъ, 
въ конце октября, муксунъ бываетъ безъ икры, между тем ъ какъ, 
при выневаживанш двумя неделями ранее, онъ—икряный, то можно 
допустить, что икрометаше у муксуна происходить во второй полови
н е  октября. -

Д ля техъ  породъ рыбъ, которыя имеютъ наибольшее промысло
вое зн ачете , установленъ определенный разм ерь длины рыбы для 
npieMKir ихъ отъ ловцовъ. Длина, обыкновенно, считается отъ глаза 
до хвостового пера. Рыба, достигающая определеннаго разм ера и 
выше, называется мерною, ниже этого размера, хотя на %—% верш 
ка,—недомеркомъ; недомерокъ ценится почти вдвое дешевле мерной, 
а рыба, превосходящая по размерамъ мерную, ценится одинаково 
съ нею. Въ низовьяхъ Оби, гд е  муксунъ имеетъ наибольшее про
мысловое значеше, рыба эта, а равно и сырокъ, принимается отъ лов
цовъ—полуневодчиковъ не на весъ , а на м еру и счетомъ, и по р аз
мерамъ подразделяется на категории муксунъ мерный Отъ 9 вер- 
птковъ, недомуксунокъ и крупный колезень. При ир!еме отъ ловцовъ, 
за одного муксуна полагается недомуксунковъ два, крупныхъ колезней 
четыре. Данныя эти мною взяты изъ услов1я на иолуневода, един- 
ственнаго изъ доставленныхъ мне обдорской управой, гд е  изложены 
т а т я  подробности. Въ остальныхъ подобныхъ услов1яхъ обозначается 
обыкновенно только цена, т. е. число муксуновъ на 1 рубль. В се 
подробный детали npieMa и сдачи рыбы отлично известны обеимъ 
сторонамъ,—какъ рыбопромышленникамъ, такъ и ловцамъ, и практи
куются издревле; поэтому, вероятно, ихъ и не считаютъ нужнымъ по
мещ ать въ услов!я. Однако, услов!я npieMa рыбы весьма разнообразны. 
Такъ, выше Обдорска (отъ Обдорска до Питляра) недомуксункомъ счи
тается муксунъ короче 9, но не менее 8 вершковъ; такихъ недомук
сунковъ идетъ два за муксуна. Муксунъ, м енее 8 верш ковъ и до 7,



считается крупнымъ колезнемъ, которыхъ идетъ 4 за муксуна- Мук- 
сунъ, короче 7 и до 6 % вершковъ, считается колезнемъ среднимъ, и 
ихъ идетъ 5 за муксуна. Ниже Обдорска немноие мелюе промышлен
ники принимаютъ рыбу отъ ловцовъ почти на т^хъ-ж е услов1яхъ, съ 
тою лиш ь разницею, что средняго колезня полагаютъ не 5 , а 6 штукъ 
за муксуна; кроме того, у нихъ установлена еще одна категор1я,— 
именно муксунъ, менее 6% и до 6 вершк., считается мелкимъ колез
немъ, и ихъ идетъ 8 за муксуна. На всемъ-же протяженш ниже Об
дорска практикуемыя крупными промышленниками услов1я npieMa 
рыбы, по большей части, таковы. Недомуксункомъ считается муксунъ 
короче 9, но не менее 81/2 вершк.; ихъ полагается 2 за муксуна. Круп
нымъ колезнемъ зовется муксунъ, менее 8*2 до 8 верш.; ихъ полагается 
три за муксуна. Среднимъ колезнемъ—муксунъ менее 8 до 7% верш.; 
ихъ идетъ 4 за муксуна. Мелкимъ колезнемъ—муксунъ менее 7ХА до
7 верш.; ихъ полагается 6 за муксуна.

Цены, по которымъ принимается муксунъ отъ ловцовъ—полуне- 
водчиковъ, не во всехъ  районахъ одинаковы; оне понижаются, по 
м е р е  удалеш я на низъ отъ Обдорска, следующимъ образомъ:

Выше Обдорска: въ  В ащ цазе у Туркова 6у2 муксуновъ на 1 рубль.
Отъ Питляра до О б д о р с к а ......................... 7— 8 » »
Ниже Обдорска: отъ Обдорска до Камен-

скаго п е с к а ............................................... ..8 » »
Отъ Каменскаго песка до Оксарковскаго. 10 » »
Отъ Оксарковскаго песка до Пуйко . . .  15 » »
Отъ Пуйко далее на н и з ъ ..........................20 » »

Весною, какъ речная, такъ и морская, рыба бываетъ тощая и те~ 
ломъ слабая: речная—по причине гибельнаго вл1яш я замора, морская— 
вследств1е дальняго перехода противъ течешя; въ это время она не
редко бываетъ облеплена слизью и паразитами и качествомъ хуже 
и весомъ легче, чем ъ  откормленная въ сорахъ при техъ-ж е разм е- 
рахъ длины. Выше указано, что поступательное дви ж ете  морской 
рыбы, по м е р е  поднятая ея вверхъ по р ек е , становится медленнее, 
такъ какъ она, не д ел ая  болынихъ переходовъ, заходитъ кормиться въ 
сора; здесь она, подростая, увеличивается въ в е с е , а, отчасти, и за 
счетъ образующейся икры. Холостой муксунъ, недомуксунокъ и колезень 
разной величины идутъ съ моря, главнымъ образомъ, во время вонзя 
и поднимаются по р. Оби не далее г. Березова, расходясь по пути по 
сорамъ и заливамъ, гд е  находятъ кормъ, а въ августе возвращаются 
обратно въ море. Дал'Ье-же вверхъ по Оби поднимается только круп-

— 180 —



— 181

ный икряный муксунъ второго подъема. Поэтому, выше Березова и 
до границы Нарымскаго края, муксуна не дйлятъ на сорта по размЪ- 
рамъ; тамъ онъ весь мерный, и въ услов1яхъ при перечисленш  ц ^нъ  
на рыбу р^дко прибавляютъ къ слову муксунъ слово мерный, между 
тЬмъ, какъ относительно другихъ рыбъ обязательно обозначается мера. 
Этотъ крупный муксунъ не надолго заходитъ въ сора, расположенные 
между Обдорскомъ и Березовомъ. Противъ Березова онъ появляется 
уже съ 20 поля. Но, главнымъ образомъ, онъ останавливается на Оби 
на ямахъ для питашя водянымъ горошкомъ (стелющаяся длинная 
трава), гд е  его добываетъ колданами. Вонзевой мелшй сырокъ захо
дитъ и остается въ глухихъ сорахъ при р^кахъ  Оби и Иртыше и 
даже проникаетъ въ речки, какъ, напримеръ, въ р. Согомъ.

Принятые въ описываемомъ кр ае  наименыше размеры  при 
npieMKe рыбы следуюнце:

Указанный разм еръ рыбъ лишь минимальный и для всехъ  рыбъ 
кроме осетра, подверженъ повышенш, въ зависимости отъ количества 
улова рыбы въ данной местности и разстояш я отъ рынковъ.

П р и м ъ ч а н 1 е . Осетръ ниже 5 четвертей и до 4 четвер
тей считается недомеркомъ; за так ихъ осетровъ иногда назна- 
чаютъ цену  выше половинной. Осетръ ниже 4 четвертей назы
вается лобаремъ и ценится ниже мернаго язя. Самый-же мелкШ 
осетръ называется «костеръ». Ш ипъ—нечто среднее между осет- 
ромъ и стерлядью—достигаетъ до 1 пуда и выше, встречается 
въ p.p. Пуръ и Тазъ. Язь недомерокъ и остальныя карповыя— 
чебакъ, сорога, елецъ—называется недоязкомъ.
Нижеприведенная таблица указываетъ в е с ъ  мороженой рыбы 

при известной ея длине. В звеш иваш е и обмеръ рыбы производились 
мною въ ноябре и декабре 1896 г. и въ январе 1897 г. Рыба в звеш и 
валась на промыслахъ при погрузке ея для отправки къ  рынку, а 
также и въ Сургуте, привозная съ р ек ъ  Ныды и Надыма и изъ Тазов- 
ской'губы. Въ конце таблицы показанъ в есъ  мороженаго икрянаго

для осетра
стерляди 
нельмы . 
сырка .

5 четв.
7 вершк.

карася
окуня
щуки

язя

8 » 
5% » 
5 » 
4 » 
4 » 
7 »



муксуна, добытаго въ 1897 г.. на песке „Асынкинъ голецъ*. Изъ срав- 
неш я этнхъ послЪднихъ данныхъ съ данными иредыдущаго 1896 г., 
относительно веса  муксуна безъ икры, видно, что икры въ муксуне 
содержится 15% по весу, т. е. около % фунта, на каковой в^съ  икря- 
ный муксунъ и тяж елее муксуна безъ икры, а соответственно ,этому 
и число муксуновъ въ пуде будетъ однимъ меньше, именно: 7. в м е 
сто 8; весъ-ж е 10,0 муксуновъ будетъ на 2 пуда более, именно 13,8 
пуд ОБЪ вместо 11,9.

—  182 —

Породы - Число < ( 
М гЬ р а.

ОбщШ в’Ьсъ. Оо  м
Число
штукъ Средшй

рыбъ. штукъ. ■ Пуд. Фун.
й «1а
pq 0 В

въ пу- 
Д"Ь.

В’Ьсъ штуки.

[у
кс

ун
ъ 

бе
зъ

 
ик

ры
.

5 ноя(

162
166
175
171
179
164

5ря 1896 г. на промыс

отъ 9^ 

вершковъ.

лЬ „А<

20
20
21
20
21
19

зынкив

5

ъ голецъ“.

. —

1,017

5 четв. 1 вер. \

121 5 11,9 8,4 4,76 ф.

Осетръ. 2 5 „ 2 „ \ 1 13 26,5 „

1 ,6 „ у2 „ 1 9 — — —L

1 7 „ 1 „ 
икряный.

1 27

Стерлядь. 1 6 — „ — 35 -- — —
133 отъ 7 ъершк. съ \ 5 — -- — ! ---

1 112 головкой. 1 3 25 • —Г“ — • --

245 8 25 3,5
' ■ '

28,6 о и  Ф-

Окунь. 120 отъ 4 до 5 вершк. 2 — 1,65 60,6 0,66 ф.

Щука. 26 7 вершковъ. 1 3,85 26,2 . 1,54 „
18 8 1 5,55 18 2,22 „

102 7, 8, 9 5 — 4,9 20,4 г1,9 6 „

Язь. 81 отъ 6 вершковъ. 5 — — — 1—
19 ■ 1 12 — —

.. .... . _
100 6 12 — — --
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Породы Число
М гЬ р а.

Обпцй в'Ьсъ. О ьЧ 
О  «

Число
штукъ Средшй

рыбъ. штукъ. Пуд.
1

Фун.
(-Q t4

о (>>5
** В ^  м а о

въ пу-
д$;

В'Ьсъ штуки.

74 съ головкой. 5
26 1 35 — — —

100 6 35 — — —

Язь. 83 отъ 6 вершк. 5 — — — —
17 1 — — — —

100 6 — — — —

74
26 съ головкой.

5

1 27 — —
—

100 6 27 — — —

100 6 4 — — —

500 31 38 6,39 15,65 2,55 ф.

Сорога. 85 5 вершк. 2 — 2,35 42,5 0,9 4 „

6 ноября 1896 г. на промыслЬ , у Широкова"

1

Сырокъ. 194 отъ 6 вер. средн. 5 2,5 7 37,9 1,03 ф.
100 покрупнее. 3 7 3,17 31,54 1,2 7 „

Карась. 80 отъ 5 вершк. 1 5 — — — —

57 средшй. J 3 20 — — —

137 8 20 6,5 15,22 2,48 ф.

8 ноября 1896 г. на промысл^ „подъ Кривымъ“:

50 7 вершковъ. 1 36 3, 8 2 6 , 3  2 1 , 5 2  ф
50 8 2 23 5 , 1 5 1 9 , 4 3 2 , 0 6

50 9 3 3 5 7 , 7 5 1 2 , 9 3 , 1 77

50 10 5 — 10,0 Ю . о 4 , о п

5 12 1 3 2 1 , 5 4 , 6 5 8, 6 >>
5 14 1 1 8 2 9, 0 3 , 4 5 11,6 »
4 15 1 1 3 3 3 , 1 2 3 , 0 2 1 3 , 2 5 >5

4 16 1 29 4 2 , 1 2 2 , 3 2 1 7 , 2 5 п



184 —

Породы Число
М 4 р а.

ОбщШ в’Ьсъ. О  fcPо  «
Число 
штукъ 
въ пу- 

д4.

.СреднШ

рыбъ. штукъ. Пуд. Фун.
но

ё
S  н ^  PQ 0  н

в'Ьсъ штуки.

30 ноября 1 8 9 6  г въ Сургут*:
Пыжьянъ съ 
р*къ Ныды 
и Надыма. 100 отъ 6 вершк. ' 2 2 8 2 , 7 37,оз 1 , 0 8  ф.

Язь м*стн. 100 6 вершковъ. 4 5 4 , 1 2 5 2 4 , 2 1 , 6 5  „

ло
1-1

«оиоио
го
ейв-
&о
&f tнфоО

«
а
и
о?
f t
и
я
id

И

О
И

S

4 и 5 января 1897 г. въ Сургут*:

5 четверт. — 29 — —
5 » — 31 — —

1 1 — —
5 У2 » 1 12 — —
6 У) 1 9 — —
6 п 1 7 — —
бу2 п 1 5 — —
6% У) 1 17 — —
7 » 1 36 — —
7 » 2 14 — —
7% п 2 3 — —
8 » 2 26 — —

} 30$. 

j l  п. 6% ф. 

1 » 8 .  

}l „ 11 „ 

2 , 5\

Октябрь 1897 г. на промысл* „Асынкинъ голецъ"

144
&

20
143 и 20 — — — —
140 о

20 — — — —
141 и 20 — — — —
147

а
20 — — — —

140 20 — — — —
144 л 20 — — — —
153 © 21 — — — —
153 CQ 21 — — — —
144 20 — — — —
132 05 18 — — — —
139 & 20 — — — —
134 Н 19 — — — —
141 О 20 — — — —
145 20

'
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Породы Число
М $ р а.

Общ1й в'Ьсъ. О  td о  м
Число
штукъ СреднШ

рыбъ. штукъ. Пуд. Фун. о  >-. §: 
>еэ в  К ,  
И  Э  в

въ пу-
д !

вЬсъ штуки.

,1
ук

су
нъ

 
и

к
ря

н
ы

й
. 131

174

147

172

146

146

&юо
и
S
А
«

05

6 н о

18

23

20

23

20

20

—

— —

—

117 15 20 — —

3.173 438 20 13,8
_
7,2 5 ,5 2  ф .

На основанш вышеприведенныхъ данныхъ можно принять, что, 
въ среднемъ, сто штукъ мороженной мерной рыбы вйсятъ:

муксуна отъ 9% вершк. икрянаго около 14 пудовъ.

»
»

муксуна » 9% 
сырка » 6 
стерляди » 7 
язя  » 6 
я зя  ровно ш естиверш коваго. 
пыжьяна отъ 6 верш к.. . 
окуня » 4 до 5 » 
карася » 5 » 
сороги » 5 » . .

»
»

безъ икры » 12 
съ головкой свыше 3 

около 3У2 
свыше 6 

» 4 
менЪе 3 
свыше 1% 

» 6 
около 2%

2. Рыболовныя угодья и ихъ эксплоатащя.

Право владешя угодьями. — Неравномерность распределешя угодШ по доход
ности. — Типы угод!й. — Эксплоатащя ихъ: 1) за определенную арендную плату, 
безъ участ1я вотчинниковъ, 2) за определенную арендную плату, съ участ1емъ 
вотчинниковъ и 3) безъ аренды, самими вотчинниками.— Разделеше угодШ на 
пять группъ. — Группа 1-я. Сургутсшй районъ. — Группа 2-я. Самаровсюй 
районъ. — Г'руппа 3-я. Серединный районъ. — Группа 4-я. Обдорсшй районъ. —

Группа 5-я. Низовской районъ.

Bcfe рыболовныя угодья этого края, за малыми изъяпям и , нахо
дятся въ исключительномъ пользованш инородцевъ (кромЪ угод1й 
Самаровской и Елизаровской волостей). Прежде, чЪмъ говорить что- 
либо объ этихъ угодьяхъ, приведу соответствующую справку по Своду 
Законовъ о правахъ инородцевъ.
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'......  Изъ законовъ о правахъ по имуществу кочевыхъ инородцевъ,
(т. Д—ст. 34, 35 и 37, соответствующая статьямъ IX  т.—849, 850 и 854), 
видно, что каждому поколешю, роду, назначены во владЪше земли 
и воды, и что поселеше русскихъ на этихъ земляхъ обусловливается 
сбглас1емъ инородцевъ, каковое должно быть закреплено приговоромъ.

Ч ем ъ. собственно, подкрепляются права инородцевъ на неогра
ниченное владеш е всей территор1ей Березовскаго и Сургутскаго края, 
и какимъ порядкомъ происходило укреплеш е за ними этихъ правъ, 
а также, какимъ образомъ происходитъ подробное разделеш е участ- 
ковъ этихъ земель,—неизвестно. Достоверно то, что по сему не 
имеется документовъ, за исключешемъ старинныхъ грамотъ, выдан- 
ныхъ самоедскимъ и остяцкимъ князькамъ. Однако, въ этихъ грамо- 
тахъ никакихъ указаш й по данному вопросу не имеется. Въ нихъ 
обыкновенно идетъ р еч ь  объ упорядоченш взимаш я дани—ясака.

Д ля примера - привожу копйо съ указа въ царствоваше Екате
рины II-й остяцкому князю Якову Артанз1еву въ подтверждеше одной 
изъ такихъ грамотъ, дарованной его родному прапрадеду, князю 

\  Лугую, при государе Веодоре 1оанновиче, въ 7094 (1586) году. Содер- 
жаш е вышеупомянутаго указа таково: „Бож1ею поспешествующею 
милостш Мы, Екатерина Вторая, Императрица и Самодержица все- 
россШская, московская, юевская, владим1рская, новгородская, царица 
казанская, царица астраханская, царица сибирская, государыня псков
ская и великая княгиня смоленская, княгиня эстляндская, лифлянд- 
ская, карельская, тверская, югорская, пермская, вятская, болгарская 
и иныхъ; государыня и великая княгиня Нова-города, низовсшя земли, 
черниговская, рязанская, ростовская, ярославская, белозерская, удор- 
ская, абдорская, кандШская и всея северныя страны повелительница, 
и государыня иверсгая земли, картолинскихъ и грузинскихъ царей и 
кабардинсюя земли, черкасскихъ и горскихъ князей и иныхъ послед
няя государыня и обладательница. Объявляемъ черезъ cie всем ъ и 
каждому, кому о томъ ведать надлежитъ... Понеже Сибирской губернш, 
Куноватской волости, остяцкой князь Яковъ Артанз1евъ всеподдан
нейш е Насъ просилъ о подтвержденш данной прапрадеду его род
ному, князю Лугую, въ  7094 (1586) году, въ августе м есяц е, при 
Государе, Ц аре и Великомъ К нязе Оеодоре 1оанновиче, всея Россш 
Самодержце, жалованной грамоты, въ коей написано, что „пр1езжалъ 
къ  Его Царскому Величеству съ велиш я реки  Оби городовъ Куно- 
вата, Илумы и Ляпина, да городковъ Мункоса, К Ы я и Березова князь 
Лугуй, чтобъ его пожаловать техъ  его городковъ ратнымъ людямъ, 
которые сидятъ въ городе на великой р е к е  на Оби, на устье Иртыша,
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воевать его и племя его все и его людей, которые гвъ гЬхъ во шти 
городахъ сидятъ, не ведать, а дань-бы Его Величества съ него съ 
гЬхъ его городковъ .велеть имать въ Вымской .земле, по Его Госу
дареву жалованью . приказнымъ людямъ, кому будетъ приказано. И 
Его Величество Лугуя князя съ ,т£ми его городки пожаловали для 
того, что онъ къ Его . Величеству пргЬхалъ напередъ всехъ: бить 
челомъ, велели съ него имать по .Его Государеву жалованью съ его 
городковъ въ Вымской земле дани на годъ по. семи сороковъ соболей 
лутчихъ; а привозить ему дань ежегодно въ Вымъ самому или его 
братьямъ, или племянникамъ. И воеводамъ, которые на усть Иртыша на 
Оби. новый городъ поставили, на Лугуя князя и на его городки рат- 
.ныхъ людей не посылать, и воевать его не велеть и поминковъ и 
посуловъ съ нихъ не имать; а привезть ему дань впервые на Вымъ 
къ приказному человеку и къ целовальникамъ на срокъ на Дими- 
тр1евъ день лета  7096-го (1588); а привезть на. два года дань четыр
надцать сороковъ на 95-й годъ, да 96-й и впредь въ два года при
возить дань потому-жъ, а теми . городки подмогать и подмога имъ 
тем ъ давать, . кого межъ себя выбравъ пошлютъ съ данью на Вым- 
скую землю“. Чего , ради Нашъ Сенатъ,. разсматривая по Высочай
шему Нашему повеленш  оную грамоту, Всеподданнейше Намъ пред- 
ставилъ, что оная какъ изъ взятой отъ него Артанз1ева родословной 
росписи значитъ, дана прапрадеду его родному, показанному князю- 
Лугую, въ подтверждеше чего изъ бывшаго Сибирскаго приказа в ъ  
1753 годе 1юля 7-го данъ ему, Артанз1еву, Указъ за печатью. И по 
сему Сенатъ, им ея о его происхожденш отъ означеннаго князя Лугуя 
подлинное доказательство въ названш  его княземъ, и с у м н е т я  не 
находить. Въ разсужденш чего Мы, снисходя на всеподданнейшую 
его, Артанз1ева, просьбу, данную въ ■ 7094 годе прапрадеду его род
ному, князю Лугую, жалованную грамоту со изображенными въ оной 
преимуществами симъ Всемилостивейше подтверждаема

Дана въ Москве лета отъ P. X. 1768. Генваря четвертаго на 
десятаго дня, государствоватя Нашего въ шестое лето.

Е к а т е р и н а .

Вице-канцлеръ князь Александръ Голицинъ.
При запечаташ и въ коллегш иностранныхъ д ел ъ  № 168».
Въ последнее время Министерствомъ Земледел1я и Государ- 

ственныхъ Имуществъ разъяснено, что «земли, находящаяся во вла- | 
д е т и  сибирскихъ инородцевъ, следуетъ считать казенными, если въ 
.отдельныхъ случаяхъ инородцами не будутъ представлены точный



доказательства принадлежности имъ земель въ собственность». Къ 
такому заключенно приводить нижесл'Ьдуюшдя соображешя: во 1-хъ, 
по ст. 26 Положешя объ ннородцахъ, основанной на § 24 закона 
22 ш л я  1822 года, кочевые инородцы составляюсь особенное сослов1е 
въ  равной степени съ крестьянскимъ; во 2-хъ, по законоположетямъ, 
на которыхъ была основана 669 ст. Законовъ о состояшяхъ, и зд а т я  
1857 года, все земли и угодья, принадлежащая каждому селенш, 
какимъ-бы образомъ въ начале они ни были прюбретены: по преж- 
нимъ - ли дачамъ и крепостямъ, или отведены отъ казны для водво- 
р е т я  и н а д е л е т я , считаются казенно-общественнымъ имуществомъ, 
и влад^ш е ими предоставляется м1рскому обществу, съ платежомъ 
установленнаго оброка, безъ ограничешя времени и срока; и, нако- 
нецъ, въ 3-хъ, изъ смысла позднейш аго закона 23 мая 1896 года о 
главныхъ основашяхъ поземельнаго устройства въ Сибири вытекаетъ 
общее предположеше, что земли, занимаемыя инородцами, принад
леж ать казне.

Кроме того, еще разъяснено, что «въ предъявлены  къ инород- 
цамъ иска о признаны (за казною) права собственности на состояния 
въ пользованы инородцевъ земли не представляется надобности, ибо 
тагая земли признаются казенными по закону».

Документы, представляемые инородцами въ доказательство правъ 
собственности, подлежать, по разъясненш  Сената, проверке и оценке 
исключительно Суда.

По смыслу 406 ст. X  т., 1 ч., вся территор1я Березовскаго и Сур- 
гутскаго уездовъ составляетъ собственность Государства.

Часть территоры этихъ уездовъ занимаетъ лесная площадь, по 
смыслу п. 8, ст. 6, т. УШ, 1 ч., составляющая государственные леса, 
состояние въ  пользованы инородцевъ.

На основаны указанныхъ законоположенШ, имущественный права 
инородцевъ можно-бы формулировать следующимъ образомъ:

Встъ земли ,  лгьса и води Березовскаго и Сургутскаго угъздовъ соста- 
вляютъ государственную собственность; права - же инородцевъ на эти 
угодья заключаются лишь въ пользовати таковыми.

Право пользоваш я лесомъ, какъ матер1аломъ, ограничено, и 
вообще, л еса  этихъ округовъ управляются на общемъ основаны.

Право пользовашя водами не ограничено, и казна въ управлены 
этими угодьями не принимаетъ участая.

Что касается тре.тьго рода угодШ-земель, т. е. собственно луговъ, 
то и этими угодьями инородцы пользуются, за малыми изъятиями, не
ограниченно, при чемъ сдаютъ въ аренду сенокосные участки русскимъ.
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В се водныя пространства, на которыхъ производятся рыболовные 
промыслы, распределены между инородцами, по степени ихъ доход
ности, неравномерно. Такъ, некоторыя группы инородцевъ, состояния 
изъ большого числа членовъ, пользуются водами малоценными и, на- 
оборотъ, водныя пространства, сдаваемый за высокую арендную плату,, 
находятся въ пользованш группы инородцевъ, состоящей изъ немно- 
гихъ членовъ.

Рыболовныя угодья можно разделить на две  категорш: 1) угодья 
съ устойчивымъ и определеннымъ местополож етемъ и доходностью 
и 2) угодья, не имеюнця такой устойчивости и определенной доход
ности; къ  1-й категорш относятся неводные пески постоянные и вре
менные, ко 2-й—промысловый места: незначительные пески, ямы 
и косы, сора, протоки, салмы, плавежные пески и, наконецъ, озера.

В се рыболовныя угодья эксплоатируются способами троякаго 
рода: одни за определенную арендную плату, безъ учасйя  вотчинни- 
ковъ; друия за определенную арендную плату, съ учасйемъ вотчин- 
никовъ; третьи безъ аренды, самими вотчинниками.

Угодья, принадлежащая крестьянамъ, большею частью эксплоати- 
руются ими самими на артельныхъ началахъ; инородцы сами эксплоа- 
тируютъ лишь ничтожную часть своихъ обширныхъ угодШ, остальное 
я^е сдаютъ въ аренду рыбопромышленникамъ.

Эксплоатащя перваго рода практикуется повсеместно въ Сургут- 
скомъ крае и въ Березовскомъ, ниже Березова; въ остальной - ж е 
части Березовскаго края такой способъ эксплоатацш практикуется 
лишь отчасти. Взаимныя отношешя между вотчинниками и аренда
торами не связаны никакими посторонними обязательствами и ограни
чиваются лишь контрактомъ на сдачу угодШ.

Эксплоатащя второго рода практикуется лишь въ Самаровской 
волости и, въ двухъ случаяхъ, въ Казымской — Березовскаго края. 
Насколько разнообразны услов1я участая вотчинниковъ въ эксплоа
тацш  угодШ, видно изъ того, что въ приведенныхъ ниже выпискахъ 
изъ 7 контрактовъ, во всехъ 7 случаяхъ, услов1я эти различны.

и о реке о б и;

1) По контракту отъ 23 октября 1895 года, крестьянами деревни 
Скрипуновой сдана въ аренду съ 1896 года на 3 года крестьянину 
Федору Васильеву Змановскому половина угодШ, отъ Тундыковой из- 
голови и до конца Тундыковой косы, по 25 р. въ годъ. На другой по
ловине вотчинники неводятъ сами своей артелью, но неводомъ арен
датора, за 4 пая, безъ обязательства сдавать ему выловленную рыбу..



2) По контрактамъ отъ 21 мая и 14 сентября 1895 года, крестья
нами деревни Зеньковой сданъ въ аренду съ 1896 года на 3 года кре
стьянам и Печганову, но 170 руб., и Егору Васильеву Змановскому, 
по 200 руб. въ годъ, песокъ ДеревенскШ,: съ изголовии  до окончашя 
Коневской межи, по половине песка каждому, т. е. каждый изъ арен- 
даторовъ можетъ неводить двумя артелями, съ правомъ вотчинниковъ 
им^ть свою артель; за неводъ и прочее второму арендатору 3 пая, безъ 
обязательства сдавать ему выловленную рыбу. (Въ данномъ случае 
неводьба производится 5 артелями: 4-мя арендаторскими и одною— 
вотчинниковъ).

3) По контракту отъ 12 марта 1895 года, крестьянами деревни 
Скрипуновой сданъ въ аренду съ 1895 года на 3 года крестьянину- 
Ивану Васильеву Змановскому песокъ Ососовсюй, по 15 руб. въ годъ, 
съ правомъ вотчинниковъ иметь свою артель. Неводъ свой или же 
арендатора; за неводъ и за прочее—4 пая, безъ обязательства сдавать 
выловленную рыбу арендатору (въ данномъ случае неводьба произво
дится 2-мя артелями).

4) По контракту отъ 4 декабря 1894 года, инородцами юртъ Че- 
-быковыхъ сданы въ аренду съ 1895 года на 6 летъ  крестьянину Ели
зару Иванову Коневу песокъ Глазковсюй и Глазковская коса за 135 р. 
на 6 летъ , съ правомъ вотчинниковъ кидать 2 тони ежедневно после 
14 сентября.

По р е к е  И р т ы ш у .

5) По контракту отъ 10 октября 1895 года, крестьянами деревни 
-Фроловой сданъ въ аренду съ 1896 года на 3 года крестьянину Фе
дору Константинову Соскину песокъ нанижнемъ устье полоя р. Иртыша, 
за сумму по 40 рублей въ годъ, съ правомъ вотчинниковъ, въ  числе 
19 человекъ, иметь свою артель, контрактъ которой отъ 3 марта 1896 
года заключается въ следующемъ: арендатору за неводъ—3 пая; ло
шадь, телега и башлыкъ артельсте, при чемъ башлыку пай отъ двухъ 
.артелей и платы 40 рублей. Всю добавочную рыбу сдавать арендатору 
безъ пятна, по ц ен е: садовую за пудъ: осетръ 5-ти четвертей и стер
лядь 7 вершковъ 4 руб. 25 коп., недомерокъ половинной ценой, 
нельма 9 вершк. 3 р. 50 к., язь 5 вершк. 1 руб. 25 к., щука—по суще
ствующей ц ен е; соленую рыбу—язя  и щуку—солить солью аренда
тора и сдавать по существующей ц ен е . Подъему получено по 40 руб. 
н а  пай.
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П о р 'Ь к 'Ь  О б и ,  в ъ  Б е р е з о в с к о м ъ  о к р у г ’Ь.

6) По контракту отъ 27 января 1896 года, инородцами юртъ Па- 
шерцевыхъ сданъ въ аренду съ 1896 года на 3 года купцу Ефиму 
Тимофееву Новицкому песокъ Тугацюй по 50 руб. ежегодно, съ тЪмъ, 
что арендаторъ производить неводьбу однЬ сутки, а вотчинники— 
д руп я  (т. е. посуточно съ вотчинниками). Добываемую рыбу сдавать 
по существующимъ цЬнамъ арендатору. Матер1алы—въ счетъ добы
ваемой рыбы.

7) По контракту отъ 4 сентября 1894 года, инородцами юртъ 
Ванзеватскихъ сданъ въ аренду съ 1895 г. на 4 года купцу Степану 
Васильеву Новицкому песокъ Ванзеватсшй и сора—Ватма-поръ и Тах- 
мысовъ, по 142 руб. 87 коп. ежегодно, съ правомъ вотчинниковъ про
изводить въ сорахъ ловъ рыбы совместно съ арендаторомъ; Добывае
мую рыбу сдавать по существующимъ цЪнамъ арендатору.

Первые 5 случаевъ относятся до водъ Самаровской волости, То
больскаго округа, остальные же 2—КазыМской волости, Березовскаго 
округа, гдЪ вотчинники инородцы.

Д ля охарактеризовали доходовъ артели приведу данныя о ре- 
зультатЬ улова Фроловской артели, неводившей въ числЪ 19 чело- 
в'Ькъ (контрактъ № 5) въ л'Ьто 1896 года.

Добыто свеж ей садовой рыбы: За пудъ. На сумму.

— 191 —

Пуд. Фун. Руб. Коп. Руб. Коц.

осетра мгЬ рнаго .............................. ......................175 2 4 50 787 72
— недомгЬ р к а .......................... ...................... 6 20 2 — 13 —

стерляди крупной.......................... . . . . . .  — 33 6 — 6 —
— мерной .......................... .....................  6 17 4 50 28 89
— недомерка ................. .....................  9 — 2 — 18 —

муксуна . , .................................. ..................... 19 25 4 — 78 50
нельмы мерной .......................... ......................И 8 4 — 44 80

недомерка ...................... ........................... 1 ,— 2 — 2 —
язя отъ 6 верш к............................ ..................... 151 10 1 50 226 87
недоязка ........................................... .....................  9 5 1 — 9 12
щуки отъ 7 верш к........................ ..................... 10 10 1 50 15 31

Всего на 1230р. 21 к.

Артель эта была организована изъ 19 вотчинниковъ и 7-ми ра- 
бочихъ арендатора, что составить всего 26 челов’Ькъ, раздЬленныхъ 
на 2 артели, по 13 человЪкъ въ неводу. На обЪ артели башлыкъ
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одинъ; ему пай, да арендатору за неводъ по 3 пая отъ артели, итого 
6 паевъ, а всего 1 9 -f7 -f- l-f6 = 3 3  пая. За  иеклю четемъ расхода по 
артели (башлыку 40 руб., лошадь 35 руб., двумъ береговымъ 14 руб., 
и остальные расходы по продовольствпо 24 руб.), всего 111 руб.; чистый 
доходъ артели выразится въ сумме 1119 руб. 21 коп., что составить 
на каждый пай по 33 руб. 90 коп.

Эксплоатащя третьяго рода практикуется въ Самаровской воло
сти и въ 2-хъ волостяхъ Березовскаго края—Елизаровской и Котской. 
Вотчинники являются лицами, заинтересованными въ усп ехе про
мысла, и на нихъ лежитъ, главнымъ образомъ, весь рискъ предпр1ят1я.

Рыбопромышленникъ вотчинникамъ аренды не платить, а вы- 
даетъ подъемъ-ссуду въ  определенной сумме на каждый пай: день
гами, мукою и неводными матер1алами, обязывая въ то-же время ры- 
болововъ-вотчинниковъ всю добытую рыбу сдавать ему по впередъ 
назначенной ц ен е . На низюе сорта рыбы (налимъ, язь и щука) 
ц ен а  не всегда заранее определяется; ставится услов1емъ, что такая 
рыба должна приниматься по существующимъ ценамъ, а иногда даже 
съ уступкой цены, до 15 к. на пудъ. Относительно же сырка порою 
делаются таю я оговорки: при плохомъ улове должно быть прибавлено 
къ договоренной ц е н е  по 50 коп. на пудъ или при хорошемъ улове 
сделана уступка въ 25 к. съ пуда.

Услов1я расчета за рыбу, принимаемую отъ рыболововъ, таковы: 
если стоимость добытой рыбы превышаетъ подъемъ-ссуду (переловъ), 
то следующая съ рыбопромышленника деньги должны остаться на по- 
крьш е старыхъ долговъ; если-же стоимость добытой рыбы менее 
суммы подъема-ссуды (недоловъ), то перебранная у рыбопромышлен
ника сумма должна быть ему возвращена наличными деньгами, или 
же рыболовы вотчинники обязаны и на будупцй рыболовный сезонъ 
заключить съ нимъ контрактъ на производство промысла.

Изъ разсмотренныхъ мною 6-ти контрактовъ этой группы въ 5-ти 
случаяхъ неводной матер1алъ поставленъ въ счетъ подъема-ссуды, а 
въ одномъ случае за неводъ рыбопромышленника выговорено съ вот- 
чинниковъ 3 пая отъ артели и башлыку одинъ пай, да деньгами 30 р.

Назначенная ц ена на рыбу следующая:

Садовая мороженная рыба за пудъ:

осетръ 5-ти четвертей. . . . отъ 3 р. — к. до 5 руб. — к.
м у к с у н ъ .......................................— 2 „ — „ — 4 „ — „
нельма 8—9 вершковъ . . .  — 2 „ 50 „ — 4 „ — „ 
стерлядь 8 вершковъ . . . .  — 4 „ — „ ------- „ - -  „



с ы р о к ъ .......................................... отъ 2 р. — к. до 3 руб. — к.
л о б а р ь .................  .................  1 ,, „ — ,, „
язь 5Уз в е р ш к о в ъ ......................— 1 „ 20 „ — 1 „ 60 „

Осетръ и нельма—недомЪрокъ—въ половину ц1>ны.

Соленая рыба за сотню:

сырокъ и язь 6 вершк. . . . отъ 2 р. — к. до 3 р. — к. 
щука 8 и 9 верш к.......................— 1 „ 50 „ — 3 „ —

Соленая рыба за штуку:

нельма .......................................отъ —- р. 40 к. до — р. 45 к.
м у к с у н ъ .......................................— — „ 15 „ -----------„ 20 „
о с е т р ъ ...........................................— 1 „ 20 „ — 1 „ 50 „

Подробное распредЪлете щЬнъ по даннымъ вс^хъ 6-ти контрак- 
товъ видно изъ следующей таблицы.

Садовая мороженая рыба за пудъ, въ кошЬйкахъ:

— 193 —

Фамилш рыбопромы- 

шленниковъ.
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Шейминъ....................... 500 400 400 250 120
Соскинъ ...................  . 400 — 350 400 — 100 160
Протопоповъ ............... 400 400 250 — 250 — —
Кайгородовъ I................ 300 300 200 — — — —
Кайгородовъ II............... 400 400 300 — 200 — —
Корепановъ.................... 350 350 300 300 '

Соленая рыба за штуку, въ коп'Ьйкахъ:

Протопоповъ —сырокъ, язь отъ 6-ти вер. и щука 9 вер. 3 коп. 
Кайгородовъ I—та же рыба 2 к., а щука 1У2 коп.
Кайгородовъ II—та же рыба 2% к., а щ ука отъ 8 вер. 2 к.

Осетръ. Нельма. Муксунъ.
Протопоповъ . . . 150 к. 45 К. 20 К.
Кайгородовъ I. . . . . 120 „ 40 , 15 „
Кайгородовъ II . . . . 120 „ 40 15 .

Д ля ближайшаго ознакомлешя съ рыболовными угодьями въ 
приложены! мы пом^щ аемь подробный списокъ угодШ съ обозначе- 
шемъ назвашя, типа, мЪстонахождетя и того, въ чьемъ пользоваши
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находится угодье, а также— кто, на какой срокъ и за какую сумму его 
арендуетъ; кроме того, показано число строенШ.

Весь обскШ рыбный бассейнъ съ безчисленными притоками, 
сорами и протоками во все время отъ вскрытая до замерзаш я рекъ  
представляетъ сгшошныя рыболовныя угодья, и приведенный списокъ, 
разумеется, не исчерпываетъ всехъ угодШ; въ него вошли лишь 
только те  изъ более значительныхъ угодШ по pp. Оби и Иртышу, 
каш я поддаются регистращи.

В се зарегистрованныя рыболовныя угодья разбросаны неравно
мерно на громадномъ, свыше 2,000-верстномъ, протяженш по Оби. 
Д ля удобнейшаго обзора угодья эти можно разделить по районамъ 
на 5 следующихъ группъ:

Группа 1-я. СургутскШ районъ, №№ 1—14. (На протяженш 
350 вер., отъ границы Нарымскаго края до устья р. Ваха, нетъ  зареги- 
строванныхъ угодШ).

Во всемъ крае зарегистровано только 14 угодШ, расположенныхъ 
лиш ь въ западной части округа, на протяженш слишкомъ 400 верстъ.

Все эти угодья эксплоатируются способомъ перваго рода—за 
определенную арендную плату.

Изъ числа этихъ 14 только 3, более значительный, сосредоточены 
въ однехъ рукахъ (Нартымовъ, №№ 11, 12 и 13).

Группа 2-я. Самаровсюй районъ, №№ 15—54. Въ этомъ районе 
сгруппировано по 3-мъ различнымъ направлешямъ 40 рыболовныхъ 
угодШ.

Въ Самаровской волости:

на востокъ отъ Самарова, вверхъ по Оби, на протяженш
85 в е р с т ъ .................................................................................. 18 угодШ.

на югъ отъ Самарова, по Иртышу, на протяженш 63 в.. 10 ,,

Въ Елизаровской волости: 

на северъ отъ Самарова, внизъ по Оби, на протяженш 85 в. 12 „

Подавляющее большинство этихъ угодШ эксплоатируется спо
собами втораго и третьяго рода, т.-е. съ участаемъ вотчинниковъ и 
самими вотчинниками.

В се угодья этого района концентрируются и тяготеютъ къ селу 
Самаровскому.

Группа 3-я. Серединный районъ, между Самаровскимъ и Обдор- 
скомъ, 55—96, гд е  42 рыболовныхъ угодья разбросаны на гро
мадномъ протяженш въ 640 верстъ.
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Районъ этотъ, въ свою очередь, можетъ быть подраздЬленъ на
3  менынихъ: а) отъ с. Сухорукова до с. Чемашъ, гдЪ угодья разбро
саны сравнительно часто, на протяженш 235 верстъ—25 угодШ; б) отъ 
с. Чемашъ *) до с. Кушевата, гд е  угодья разбросаны р"Ьдко, на протя
женш 300 верстъ— 16 угодШ и в) отъ с. Кушевата до Ш урушкара, гд е  
па протяженш 100 верстъ находится лишь 1 зарегистрованное угодье.

Половина угодШ этого района, именно съ №  69 по № 90, на про- 
тяж енш  около 370 верстъ (отъ юртъ Халопанскихъ, ниже с. Кондин- 
<жаго, и до юртъ Ишварскихъ, по М. Оби, противъ села Кушеват- 
-скаго), сосредоточены путемъ аренды въ рукахъ трехъ членовъ много
численной фамилш Новицкихъ (потомки Новицкаго, который въ 
1715 г. былъ поставленъ надзирателемъ за исполнешемъ новокрещен- 
ными инородцами христаанскихъ обязанностей). Изъ числа этихъ 
угодШ первые 11 расположены въ районе, изъ котораго зимою мерзлая 
рыба транспортируется къ тобольскому рынку. За все  эти угодья 
.уплачивается Новицкими арендной платы ежегодно 1,183 руб. 87 коп., 
что составляетъ, въ среднемъ, за угодье по 56 рублей съ копейками. 
Новицюе имеютъ свои суда, баржи и павозки, на которыхъ они заво- 
зятъ на промыслы товары, а оттуда транспортируютъ рыбу.

6 угод1й иодъ рядъ, №№ 59—65, расположенныхъ выше, арен
дуются крестьяниномъ Матошинымъ, который совсЬмъ переселился 
изъ  Самаровской въ Кондинскую волость и на одномъ изъ угодШ 
прояшваетъ постоянно (№ 60).

За все  эти угодья Матошинъ уплачиваетъ арендной платы еже
годно 807 рублей, что составляетъ, въ среднемъ, за угодье по 134 р. 
•съ копейками. Все эти угодья сгруппированы на протяженш 50 верстъ. 
Матошинъ имеетъ свои суда—баржи.

Между угодьями Матошина и Новицкихъ—45-ти-верстный буферъ, 
г д е  3 угодья, №№ 66, 67 и 68, арендуются тремя местными промыш
ленниками.

Изъ числа остальныхъ угодШ этого района, расположенныхъ 
ниже арендуемыхъ Новицкими, 3 угодья по Большой Оби арендуются 
крупными промышленниками, одно—Котовщиковой (№ 91) и два—тор- 
говымъ домомъ «М. Плотниковъ и С-ья» (№№ 93 и 94).

Такимъ образомъ, изъ 42 угодШ этого района—30 находятся въ 
рукахъ 4 крупныхъ промышленниковъ, 2 угодья (№№ 56 и 62) эксплоа- 
тируются самими вотчинниками и 10 арендуются 9 мелкими промыш
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ленниками, изъ которыхъ только разве трехъ—Кайгородова, Григорье
ва и Козлова—можно считать более или менее самостоятельными.

Группа 4-я. Обдорсюй районъ. Въ этомъ районе сгруппировано» 
47 рыболовныхъ угодШ. Вверхъ отъ Обдорска и до Ш урушкара, н а  
протяженш около 100 верстъ, 20 угодгй, съ № 97 по №116. Внизъ отъ 
Обдорска, до нижняго устья М. Оби и реки  Щ учьей, на протяженш 
около 150 верстъ,—27 угодШ, 117— 138 и 165— 169.

Угодья эти распределены между арендаторами такъ: у торговаго 
дома «М. Плотниковъ и С-ья» 7 угодШ (№№ 97, 100, 104, 109, 128г 
129 и 130); угодья эти разбросаны на протяженш около 200 верстъ; 
у Котовщиковой—одно (№ 111), у Туркова—два (№№ 102 и 105), у 
обдорскихъ обывателей: Карпова—два(№ №  121 и 132) и Протопопова— 
два (№№ 113 и 166).

У всехъ названныхъ лицъ есть свои суда для транспортировашя 
рыбы.

Затем ъ, показано не арендованными 5 угодШ (№,№ 98, 99, 106г 
110 и 135) и 8 угодШ, на которыхъ производится промыселъ полу- 
неводами разными лицами (№№ 124, 127, 131, 133, 136, 138, 165 и 
169).

Наконецъ, остальныя 20 угодШ распределены между 12 мелкими 
промышленниками, изъ которыхъ трое составляютъ пришлый эле- 
ментъ и арендуютъ 5 угодШ (№№ 107, 108, 123, 125 и 126) и девять 
обывателей с. Обдорскаго арендуютъ 15 угодШ; изъ нихъ одинъ—
5 угодШ (№№ 114, 117, 119, 134 и 167), двое—по два (№№ 101, 103 и 
112, 118) и шесть—по одному (№№ 115, 116, 120, 122, 137 и 168).

Группа 5-я. Низовской районъ. Въ самыхъ низовьяхъ Оби по 
обоимъ ея берегамъ и у острововъ, до Обской губы и до устья 
р. Надыма, разбросано 26 рыболовныхъ угодШ (№№ съ 139 по 164).

Почти половина этихъ угодШ сосредоточена въ рукахъ двухъ 
самыхъ крупныхъ промытленниковъ: у Бронникова—8 угодШ (№№ 1 39г 
140, 141, 148, 149, 150, 153 и 157) и у Корниловой—4 (№№ 142, 143, 144- 
и 154).

Угодья эти сгруппированы у праваго берега Оби и у острововъ- 
по Б. Оби.

Затемъ показано 5 угодШ, на которыхъ производится промыселъ- 
полуяеводами разными лицами—это №№ 145, 147, 161, 162 и 164.

Остальныя затем ъ 9 угод1й (№№ 146, 151, 152, 155, 156, 158, 159у. 
160 и 163) распределены между 8-ю мелкими промышленниками, соста
вляющими исключительно пришлый элементъ.

— 196 —



КромЪ указанныхъ 169 угодШ, промыселъ рыбы производится 
населешемъ повсеместно. По всем ъ почти населеннымъ пунктамъ по 
•Оби и низовьямъ ея притоковъ летомъ разъезж аю тъ и проживаютъ 
мелше рыбопромышленники и приказчики крупныхъ; они скупаютъ 
рыбу, добываемую населешемъ въ вольныхъ водахъ, не сданныхъ въ 
аренду, и тутъ-же ее засаливаютъ. Таюе пункты называются здесь  
чс станками».

3. Оруд1я и способы лова.

Лреграждешя: полъ, запоръ, рукавъ.—Кривда.—СЬти и рЬжовки.—Варовое загра- 
ждеше.—Неводной промыселъ.—Плавныя сЬти, колданы.—Важаны и саибы.—Крюч- 
ковыя оруд1я.—Котцы.—Плетеныя оруд!я: морды, гимги.—Зимняя, варовая и лЪтняя

гимга.

Въ помещенномъ въ VI выпуске „Ея^егодника Тобольскаго Гу- 
'бернскаго Музея“ за 1896 г. труде Н. А. В а р п а х о в с к а г о :  „Рыб
ный промыселъ въ бассейне р. Оби“, изложено описаше орудШ рыбнаго 
лова; затемъ те-ж е оруд1я описаны г. Варпаховскимъ более подробно, 
*съ рисунками, въ первомъ отчете его Министерству Зем ледел1я  и 
Государственныхъ Имуществъ по изследовашю западно-сибирскаго 
рыболовства, изданномъ въ 1898 г., подъ заглав1емъ: «Рыболовство 
въ бассейне реки  Оби. I. 0руд1я рыболовства и продукты рыбнаго 
промысла». Поэтому мною дано ниже описаше только техъ  орудШ, 
как1я не описаны подробно г. Варпаховскимъ, но произведено иеречи- 
<слеше всехъ  оруд1й, при чемъ даны рисунки, отчасти заимствованные 
.у г. Варпаховскаго, изъ его последней работы (рис. 27—31, 33, 38, 
41 и 42).

Началомъ передвиягешя рыбъ я  принялъ конецъ замора, т. е. 
«ближайшее время передъ вскрьш емъ р ек ъ , и съ этого момента начну 
изложеше способовъ лова. Излагаемые ниже способы относятся 
преимущественно къ мелкому рыболовному промыслу, производимому 
круглый годъ.

Добываше рыбы въ полахъ, по протокамъ, малыми неводами про
изводится недели 2—3, со времени очшцешя ото льда протоки (пока 
р ек а  еще не вскрылась) и до появлешя прибылой воды, въ  ириле- 
гающихъ сорахъ. Добывается преимущественно язь.

Полъ. Осенью, въ августе—сентябре, обсохппя протоки перего
раживаются почти во всю ширину, при чемъ оставляется лиш ь у на- 
горнаго берега свободное пространство для прохода льда и судовъ.
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Перегораживаюсь протоки мелкимъ тальникомъ, отъ % до 3Д верш ка 
толщиною, а вышиною до 2% саженъ. Д ля этого роется [канавка" въ. 
Vi арш. шириною; по одному изъ ея краевъ втыкается тальникъ, на 
разстоянш у4 арш. .колъ отъ кола; такимъ-же образомъ по другому 
краю этой канавки, на такихъ-же разстояшяхъ, втыкаютъ колья, но- 
такъ, что-бы второй рядъ ихъ не совпадалъ съ первымъ, а что-бы колъ 
второго ряда приходился противъ середины между кольями перваго^ 
Иногда городятъ и гуще, втыкая 4—8 рядовъ.

Какъ только прибылая вода затопитъ протоку (это случается даже- 
до вскрытая рекъ), приступаютъ къ неводьбе. Неводятъ малыми не
водами, по теченш  протоки. Отъ места замета рыба стремится убе
жать, но, не дойдя саженъ 20 до пола (запора), останавливается отъ 
шума, производимаго тальникомъ (стукъ другъ о друга и быстрое те
ч е т е  воды), д£лаетъ оборотъ вдоль пологаго берега, а передъ невода 
въ это время подойдетъ къ яру—фарватеру, и вся рыба неизбеж на 
попадаетъ въ неводъ (тальникъ—мелкШ, гибкШ очищается тщательно- 
отъ сучьевъ, выбирается прямой, что-бы вполне соответствовалъ своей 
цели  назначеш я—производить стукъ, шумъ).

При этомъ замечается, что въ томъ м есте, гд е  воткнутъ [бы
ваетъ тальникъ, образуется впоследствш  валъ отъ наноса песка, самый- 
же тальникъ часто проростаетъ, и въ этомъ м есте образуется нередко- 
ц елая  грива.

Описанный способъ добывашя рыбы практикуется въ Сургут- 
скомъ у езд е , въ Самаровской волости Тобольскаго уезда и Е лиза- 
ровской—Березовскаго.

Кроме того, въ Самаровской и Елизаровской волостяхъ 'загра- 
ждеше протокъ производится весною, по вскрытш рекъ , но совершенно- 
иначе, чем ъ устройство половъ осенью, и самый способъ лова рыбы 
разнится отъ оиисаннаго.

На предназначенномъ для запора м есте поперекъ протоки пере- 
тягиваютъ крепю й канатъ, служанцй опорою всего запора. Затемъ,. 
съ лодокъ ставятъ козла, состояния изъ двухъ жердей вершинами 
внизъ; первую жердь ставятъ отвесно, а вторую наклонно, по теченно,. 
ниже первой, и оба комля жердей связываютъ веревкою. Козла ста
вятъ на разстоянш не более одной сажени другъ отъ друга, а къ бе- 
регамъ на две  сажени. На козла кладутся толстыя жерди-матки, подле, 
матокъ втыкаютъ отвесно, другъ подле друга и въ одинъ рядъ, колья 
березовые или таловые, длиною до 3-хъ саженъ, а толщиною % верш ка 
въ отрубе (шатенникъ). Д обы вате рыбы производится такъ. Собирается 
артель отъ 8 до 20 человекъ; изъ нихъ 6 человекъ закидываютъ не-
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водъ, а остальные усаживаются въ нисколько лодокъ и производятъ 
стукъ, колотя на подоб1е барабанщиковъ, двумя короткими палками 
въ положенную поперекъ лодки тесницу; стукъ этотъ у запора про
изводится во все время, пока идетъ неводьба.

Въ лучнгихъ протокахъ, гд е  рыба обильнее, крестьяне группи
руются по д ве  артели вместе, до 40 челов-Ькъ. Тогда ловъ рыбы про
изводится безпрерывно, посменно, по 6—7 часовъ въ смену. Добытую 
рыбу (преимущественно язь  и недоязокъ) садятъ въ подсадки, и, когда 
подсадокъ наполнится рыбой, ее вычерпываютъ въ лодку, которую и 
уводятъ домой люди изъ числа стукальщиковъ. Въ артель прини
маются, кроме взрослыхъ мужчинъ, женщины, девуш ки и парни отъ 
14 летъ.

Ниже по Оби добываютъ весной рыбу тоже при помощи загра- 
ж д етй , но путемъ плетеныхъ орудШ. Въ узкихъ протокахъ дЪлаютъ 
заграждеш я, оставляя проходы, въ  которыхъ и ставятся эти оруд1я, 
0руд1я эти—видоизмгЬнеше обыкновенныхъ мордъ. Часто применяется 
особый типъ ихъ, известный подъ именемъ рукава  (см. рис. 27).

Въ Самаровской волости и въ Березовскомъ крае весной, во 
время половодья, въ заводяхъ промышляютъ рыбу, такъ называемой, 
кривдой. Кривда—это сытной меш окъ, приделанный къ трехугольной 
равнобедренной раме, две  стороны которой—две жерди до 3 саж. 
длиною, скр1шленныя у одного конца, где, кроме того, имеется рас
порка, чтобы жерди не сходились; разстояше между противоположными, 
раздвинутыми концами жердей—3—4 арш.; концы ихъ соединены верев
кой. Кривду ставятъ одной ножкой въ дно реки, а скрепленные концы 
жердей укрепляютъ на козлахъ изъ 2 кольевъ. Къ глухому концу 
меш ка прикреплена нить, конецъ которой находится въ рукахъ у 
ловца. Рыба, попадая въ меш окъ кривды, его шевелитъ и приводитъ 
въ дви ж ете  нитку. Ловецъ вынимаетъ.распорку, отчего ножки кривды 
сдвигаются.

Добываше рыбы въ сорахъ стътями и ргьжовками производится 
отъ появлешя въ нихъ прибылой воды и до обмелешя, при чемъ 
сети  ставятъ въ безусловно тихихъ местахъ, а режовки въ местахъ, 
гд е  заметно небольшое течете . Добывается преимущественно язь; 
промыслы продолжаются до обмелешя соровъ, т. е. до половины ш ля.

Инородцы режовками почти не промышляютъ. Промыселъ этотъ 
развитъ лишь среди русскаго населешя и преимущественно въ Сур- 
гутскомъ крае; въ  Березовскомъ крае  промыселъ режовками даже 
среди русскихъ—редкое явл ете ; въ Самаровской волости онъ произ
водится только по Иртышу. Сеть-же распространена повсеместно.
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Варовый промыселъ бываетъ не каждый годъ: въ  большую и за
стойную воду соровъ не запираютъ, потому что рыба выйдетъ изъ со- 
ровъ раньше, чем ъ  обозначатся гривы и соровые выходные рукава, въ  
малую-же и среднюю воду промыселъ этотъ практикуется повсе
местно. Онъ начинается со времени начала убыли воды. Соровые вы
ходные рукава преграждаются преимущественно мочальной мережей; 
добываютъ рыбу малыми неводами, притоняя къ этой мереже. Про
мыселъ длится до 2—3 недель. Въ эту же пору (начало убыли воды) 
производятся заграждеш я озеръ и речекъ  жильникомъ (сосновая дра
ница, шириною до 1 и толщиною до Vi вершк.; длина въ зависимости 
отъ глубины воды.) Самое же выневаживаше рыбы производится по 
замерзанш  рекъ .
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Рис. 28. — Неводная тяга на р. Оби.

Устройство вароваго заграждетя производится следующимъ обра- 
зомъ. Несколько ниже верхняго устья выходного рукава (протоки), 
поперекъ его, вбиваются въ дно колья, толщиною отъ одного вершка, 
на разстояши сажени другъ отъ друга; противъ каждаго изъ этихъ 
кольевъ вбиваютъ съ низовой стороны еще по колу въ наклонномъ 
положены, отчего образуются козла; последш я скрепляются пере
вязью; на козла кладутся жерди, которыя должны быть поверхъ воды 
четверти на три. Самое заграж дете  производится при помощи сети 
изъ мочальной мережи—четырехперстки. Такая сеть имеетъ д ве  те
тивы: верхнюю, которою сеть накидывается на козла, и нижнюю, къ 
которой пришивается грузъ (пластины дерна закатываются въ мережу 
и зашиваются). Нижняя тетива ставится въ разстоянш отъ 1 до 4-хъ 
саженъ отъ козелъ, такъ что сеть имеетъ наклонное положеше. Рыба,



дойдя до заграждеш я и встргЬтивъ преиятств1е, поворачиваетъ назадъ; 
поэтому зорко следятъ  за ея ходомъ.

Заметъ делаю тъ саженяхъ въ ста и более выше запора, и по
даются къ запору, а притонь производится къ одному изъ береговъ.

Кроме того, въ низовьяхъ Оби, ниже Березова, промыселъ въ 
сорахъ производится еще плетеными оруд1ями (варовая гимга, см. ниже).

Неводной промыселъ  начинается съ того времени, когда вода 
сбудетъ настолько, что обнажатся пески, съ половины поля, и длится 
до рекостава. Неводной ловъ производится и зимою, преимущественно 
въ озерахъ.

Промыселъ плавными счътями начинается съ августа и длится 
съ м есяцъ; добываютъ исключительно сырка; развитъ этотъ промы
селъ преимущественно въ Сургутскомъ крае, но въ особенности отъ 
Нарымской границы до с. Александрова, где  онъ практикуется среди 
всего населешя, какъ ру сская , такъ и инородческаго. Плавная сеть  
перешла сюда изъ Нарымскаго края, и распространеше ея заметно 
зд есь  развивается.

Плавную сеть вяжутъ изъ отбельной, льняной тонкой нитки ма
ш и н н ая  приготовлешя, въ моткахъ № 35—40, четырехперстку, длиною 
отъ 40 до 50 саж.; ширина 40 и 45 ячей, около 1% саж.

Низъ сети свободный, безъ грузилъ. Верхъ нанизывается на те
тиву—тоненькую бечевку, тоньше Vs дюйма, при чемъ делается посадка 
на половину. Къ связанной сети изъ этихъ-же нитокъ надвязывается 
реж ь въ 2—3 ячеи, при чемъ каж дая ячея реж и захватываетъ д ве  
ячеи сети, скользя по нимъ свободно, безъ узловъ, а въ реж ь про
девается бечевка. На разстояши сажени другъ отъ друга привязы
вается легкШ наплавъ изъ коры осокоря, на коротенъкихъ, 3-хъ-верш- 
ковыхъ бечевкахъ.

Самый промыселъ производится такъ. Ловецъ въгЬзжаетъ въ  
лодке и, найдя место съ чистымъ песчанымъ дномъ, выбрасываетъ 
конецъ сети, привязавъ предварительно къ концу крупный наплавъ, 
корыто, или кужню; затЬмъ, выбросивъ всю сеть, привязываетъ такой- 
же наплавъ и къ другому концу и отплываетъ отъ сети въ сторону. 
Течешемъ реки  сеть движется внизъ, колебаше—дергаше наплавьевъ 
и самой сети —показываетъ, что попала рыба; ловецъ подплываетъ, вы- 
нимаетъ рыбу и опять удаляется. Въ темныя ночи на конечныхъ на- 
плавьяхъ зажигаютъ фонари. Промыселъ этого рода легокъ и добыч- 
ливъ. Сеть стоитъ около 15 рублей.

Въ Березовскомъ крае  свое местное плавное оруд1е—колданъ; 
оруд!емъ этимъ промышляютъ въ теч ете  всего лета.
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Тамъ-же, въ Березовскомъ крае, осенью промышляютъ рыбу по 
притокамъ Оби и неболынимъ рЪчкамъ при помощи заграждений, ва- 
-о/санами и саибами, составляющими какъ-бы переходъ отъ плавныхъ 
сетей  къ ставнымъ.

Промыселъ рыбы крючковыми орудгями производится, какъ л е -  
томъ, такъ и зимою, повсеместно, но въ  западной части Сургутскаго 
края онъ весьма слабо развитъ. Описаше этихъ орудШ сделано весьма 
подробно г. Варпаховскимъ; разнообраз1е крючковъ видно изъ прила
г а е м а я  рисунка.

Йотцы—тонюя лучинки, % вершка шириною, длиною въ зависи
мости отъ глубины речки, съ заостренными нижними концами; они 
■скреплены между собою въ двухъ местахъ лыкомъ или саргой и въ 
такомъ виде похожи на сплошную изгородь, могущую свободно ска
тываться въ трубку. Котцы или ставятся въ озерахъ и въ речкахъ  
такимъ образомъ, что они образуютъ какъ бы кадку круглой 
или овальной формы, со щелью въ 2—3 вершка для прохода рыбы, 
при чемъ на тихихъ местахъ въ щель прилаживаютъ горизонтально 
узкШ рукавъ, сделанный изъ такихъ же лучинокъ, а въ местахъ, 
гд е  есть течете , приделываютъ боковыя крылья, или же просто пере- 
гораживаютъ котцами речку. Въ первомъ случае, рыба изъ кадки 
вычерпывается сачкомъ, въ последнемъ случае ее вынеживаютъ у 
запора. Въ Сургутскомъ крае  котцами промышляютъ, въ теч ете  всего 
л е т а  и осени, исключительно остяки.

Рис. 30. — Располоясеше котцовъ. А—самый котецъ, а—входъ въ него, b—открылки.

Промыселъ рыбы плетеными орудьями производится преиму
щественно зимою при помощи заграждешй, какъ сплошныхъ, такъ 
и частичныхъ, и практикуется повсеместно, какъ русскими, такъ и 
инородцами. В се эти оруд1я, носяшдя н азвате  мордъ, очень разно
образны по размерамъ, въ зависимости отъ местности и породы рыбъ, 
для ловли которыхъ они изготовляются. Общее въ нихъ то, что все  
они представляютъ какъ-бы параболическую пирамиду, то острую, то, 
въ  большинстве случаевъ, слегка усеченную; основате этой пира-
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миды то квадратъ, то прямоугольиикъ, случается и съ закругленными 
краями (овалъ); стороны (плечи) пирамиды не плосшя, а выпуклыя; 
.усеченная верш ина или круглая, или овальная. Матер1аломъ для 
морды служитъ: для основашя (прямоугольной рамы) корневыя каряжки 
.кедра, ели, или (овальной) черемушникъ, тальникъ; для боковъ— 
выстроганные изъ лиственницы прутья, изредка употребляются и 
таловые; для поперечнаго переплета—строганый тальникъ и, нако- 
нецъ, для скргЬплеьпя продольныхъ прутьевъ поперечными—кедровая 
<зарга.

Среди этихъ орудШ по своей грандюзности и тому вреду, какой 
при систем^ сплошныхъ загражденШ ими наносится здеш нему рыбо
ловству, наибольшаго внимашя заслуживаютъ такъ называемыя гимги.

Рыбный промыселъ этими снарядами производится въ Березов- 
-скомъ у'Ьзд'Ь, на протяжеши около 400 верстъ по Оби, отъ юртъ 
Неремовскихъ, выше Березова, и до Обдорска. Снаряды эти изгото
вляются преимущественно остяками, проживающими близъ села Мужей, 
изъ гЬхъ-ж е матер1аловъ, изъ какихъ готовятся морды. Въ общемъ, 
гимги, пожалуй, похожи на морды, но болынихъ размЬровъ.

Сообразно времени лова, гимги изготовляются зимшя, л'Ьтшя и 
варовыя.
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Рис. 32. — Планъ постановки гимгъ, съ указашемъ хода рыбы.

Промыселъ производится: зимнею гимгой—по замерзанш Общ 
до  15 декабря, р4>дко до 15 января; летнею гимгой—по вскрытш Оби, 
1юнь, ноль и до убыли воды, и варовою гимгою—съ начала убыли воды 

. и августъ м'Ьсяцъ, въ сорахъ.
Зимняя гимга. Размеры: вышина 4у2 арш., осиовате—прямоуголь- 

никъ 2х/4Х1% арш., устье—горло 2 арш. Стоимость на м'ЬсгЬ отъ 2 р.



до 3 р. Доставка къ месту до 1 рубля. Основаше, т. е. рама, состоитъ 
изъ 4 корневыхъ каряж екъ кедровыхъ или еловыхъ, срощенныхъ 
между собою сторонами прямоугольника, но не углами. Къ основашю, 
по 4 угламъ и по середине каждой стороны, прикрепляю тся палки 
изъ лиственницы въ палецъ толщиною, всего 8 штукъ; въ верш ине 
■one собираются въ одинъ пучекъ. Затемъ, къ основашю (раме) при
вязываются, на разстоянш  около вершка другъ отъ друга, тоныя 
палочки, наколотыя изъ лиственничнаго леса  и гладко выстроганныя, 
которыя по м ер е  приближешя къ верш ине обрезываются; всехъ  
этихъ палочекъ 122 штуки. Наконецъ, параллельно основашю, винто
образно укрепляются, тоже на разстоянш  около верш ка другъ отъ 
друга, обручи изъ строганаго тальника, числомъ 60 штукъ, и обви
ваются саргой—тонкой лентой изъ кедровыхъ корней. Въ устье обру
чей 24. Въ верш ине гимги сбоку делается отверспе, закладываемое 
решеткою, для вынимашя рыбы. Добывается этою гимгою исключи
тельно осетръ.
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Рис. 33. — Заграждете и постановка зимней гимги.

Д ля устройства зимняго запора выбирается место, не глубже 
4— 4% с., съ глинистымъ грунтомъ дна и съ ровнымъ течешемъ



воды (а не къ одному какому-нибудь берегу), и долбится борозда 
въ % арш. шириною поперекъ реки. Затем ъ забиваются колья или 
жерди, длиною 4—5 саж., на разстоянш до 2-хъ ручныхъ саженъ 
другъ отъ друга (т.-е. до 5 арш.). Изъ тонкихъ таловыхъ жердей 
вяжется крестообразно реш етка, или лимазъ, мочальными веревками
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вается прорубь по размеру гимги, устьемъ къ запору, т.-е. противъ 
течешя; въ томъ м есте  проруби, где  должно находиться устье гимги, 
и параллельно запору вбиваются два кола или жерди на разстоянш, 
равномъ ш ирине гимги; къ одному изъ нихъ привязывается лимазъ, 
длиною 3—4% ары .,—-такъ, что-бы заднШ конецъ его упирался въ 
запоръ. Положеше этого бокового лимаза къ запору перпендикуляр-

Рис. 35. — Гимга съ однимъ боковымъ лимазомъ.

Рис. 34. — Гимга съ однимъ переднимъ лимазомъ—запоромъ.

или сеномъ. Лимазъ этотъ опускается до дна къ вбитымъ уже коль- 
ямъ. Лимазъ делается высотою менее глубины, такъ что не доходитъ 
до льда на 1— 1% сажени. Отступя 3—4% арш. выше запора выдалбли-



ное. Затем ъ опускается гимга такъ, чтобы основная рама ея устья 
упиралась во вбитые два кола, и привязанный къ ея верш ине колъ 
забивается въ дно реки . Отступя до 5 ручныхъ саженъ, ставится дру
гая гимга и т. д., смотря по ширине. реки , отъ 40 до 100 и более 
гимгъ.
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Рис. 36. — Планъ постановки варовой гимги.

Стоимость запора находится въ зависимости отъ количества 
гимгъ. Расходъ на каждую гимгу равенъ 10 рублямъ, со всем и мате- 
р1алами, производствомъ работы, платой и содерж атем ъ рабочихъ.

Рис. 37. — Обпцй видъ установленной варовой гимги.

Каждому рабочему полагается осматривать 7 гимгъ. Плата рабочему, 
съ содержашемъ за весь сезонъ, равна 25 рублямъ. Полный запоръ 
можно загородить при наличности 15 человекъ и 4 лошадей въ 5— 12 
дней. Устройство запора стоить до 1,000 рублей. Перечень зимнихъ 
запоровъ помещенъ въ списке рыболовныхъ угод1й.
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Варовая гимга по форме походить на бочку. ДЦметръ Г арш., 
высота—3 арш., дно глухое. Въ верхней части сдЪланъ рукавъ, д л и 
ною % арш., въ д1аметре 5 вершковъ; снарядъ этотъ соединяется 
узкимъ 5—6 вершковымъ рукавомъ съ другимъ, пирамидальнымъ 
рукавомъ, имеющимъ въ основаши прямоугольникъ 2X1% арш. (безъ 
устья или горла), длину до 3 арш. и д1аметръ вершины—5 вершковъ. 
•Стоимость гимги 3 рубля, а рукава—отъ VA до 2 руб. Снарядъ этотъ 
ставится въ устье запертаго сора, согласно прилагаемымъ чертежамъ: 
рис. 36,—планъ постановки гимги и рис. 37—обшдй боковой видъ 
установленной гимги.

Лгьтняя гимга—та-же зимняя по форме, но менынихъ размгЬровъ, 
и  въ основанш не прямоугольная, а квадратная, да верш ина ея имеетъ 
круглое отверспе въ 4 вершка, закрываемое крышкой.

Прилагаемые чертежи не вполне соответствуютъ описание, такъ 
какъ  они составлены по моделямъ, заказаннымъ мною для Курган
ской выставки 1895 г. и изготовленнымъ въ январе того года остяками 
юртъ Мужинскихъ, а въ моделяхъ не вполне выдержанъ масштабъ; 
описаше-же составлено мною тогда-же, въ Мужахъ, съ гимгъ нату
ральной величины.

Приведенными мною описашями и чертежами гимгъ не исчер
пывается ихъ разнообраз1е; я  ж елалъ лиш ь представить типъ этого ору- 
д\я, видоизменеШ я-же ихъ описаны г. Варпаховскимъ.

4. Организащя промысла и положеше рабочихъ.

Крупный и мелшй промыселъ.—-Три категорш рабочихъ.—1-я категор1я-караванные.— 
Общая ихъ характеристика: плата, пища, доставка, пом-Ьщеше, работа.—2-я кате
гория-пайщики.—3-я категор1я—низовсгае полу неводчики.—Артели.—Одиночки.— 
Положеше рабочихъ на МурманЬ и въ Касшйско-Волжскомъ районЬ.—Сравнеше 

положешя ихъ съ положешемъ рыбопромысловыхъ рабочихъ Тобольскаго СЪвера.

По степени затратъ на производство, а соответственно этому и 
по размерамъ добычи, рыболовный промыселъ, какъ и рыболовныя 
угод1я, можно разделить также на две  категорш: крупный и мелшй. 
Первый производится на угодьяхъ первой категорш, съ устойчивымъ 
и определеннымъ местоположешемъ и доходностью, т. е. на неводныхъ 
пескахъ; однако, въ самыхъ низовьяхъ Оби, ниже Обдорска, онъ про
изводится на угодьяхъ обеихъ категорШ. Второй-же промыселъ наблю
дается на всехъ  остальныхъ промысловыхъ местахъ, т. е. на угод!яхъ 
второй категорш, не имеющихъ такой устойчивости и определенной 
доходности.



и Крупный рыболовный промыселъ есть промышленное предпр1ят1ег 
требующее оборотнаго капитала на покрыпе расходовъ по уплате 
аренды, по сооружешю жилыхъ и промысловыхъ зданШ, прюбретешю 
неводныхъ матер1аловъ, паузковъ, неводниковъ, лодокъ и прочаго и,, 
наконецъ, по содержашю рабочихъ, башлыковъ и приказчиковъ. 
Соответственно затратамъ и добычу крупнаго промысла составляютъ 
преимущественно рыбы ценныя: осетръ, муксунъ, нельма, чего не 
можетъ быть при мелкомъ промысле, такъ какъ последнШ произво
дится малыми неводами и другими мелкими орудшми, при чемъ добы
вается исключительно рыба малоценная; за то и промыселъ этого рода, 
не требуетъ крупныхъ затратъ и можетъ производиться съ менынимъ 
числомъ рабочихъ, небольшими артелями и даже въ одиночку.

По степени учасНя рабочихъ въ производстве промысла, ихъ  
можно разделить на три категорш: 1) рабоч!е-караванные, получаю- 
пце определенную плату и не заинтересованные въ усп ехе  промысла?
2) рабоч1е-пайщики, не получаюшде определенной платы, но заинтере
сованные въ усп ех е  промысла и 3) визовсюе полуневодчики.

Контингентъ рабочихъ 1-й категорш, по численности самый 
большой, комплектуется изъ следующихъ элементовъ: а) крестьянъ—  
лишнихъ и свободныхъ членовъ семьи; б) крестьянъ, раззорившихся 
или такихъ, у которыхъ разстроилось хозяйство отъ падежа скотаг 
наводнешя или другихъ причинъ (крестьяне эти, преимущественно,, 
изъ соседнихъ уездовъ: Тобольскаго, Тюменскаго, Туринскаго); в) ино
родцевъ разныхъ племенъ: татаръ, бухарцевъ, остяковъ и самоедовъ 
(добрдя по л о вин а рабочихъ категорий б и в  сдаются въ работу волост- 
йыми иравлешями и инородными управами за числяпцяся за ними 
недоимки) и г) ссыльныхъ всехъ категорШ и разныхъ нащ ональ- 
ностей.

Достаточно беглаго взгляда на это пестрое сборище нараванныхъ- 
{какъ ихъ здесь называютъ), чтобы придти къ заключенно, что эти 
люди за себя постоятъ и знаютъ себе цену. Ихъ взаимныя отношешя 
съ хозяевами хорошо известны обеимъ сторонамъ,—каждая изъ сто- 
ронъ находится какъ-бы въ зависимости отъ другой, но степень этой 
зависимости не одинакова: хозяева въ большей степени зависятъ отъ 

1 рабочихъ, чем ъ последше отъ хозяевъ, а поэтому и отношешя хозяевъ- 
къ рабочимъ лучше, чем ъ того можно было-бы ожидать на далекой 
окраине, гд е  н етъ  ни рыболовнаго надзора, ни судебной и админи
стративной власти. Объясняется это такъ: какъ хозяинъ, такъ и рабо- 
4 ie, отлично сознаютъ, что случись заминка, остановка въ работе^ 
хозяинъ отъ этого терпитъ убытокъ, а съ рабочихъ взять нечего,.
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потому что все денежное вознаграждеше забрано еще осенью предш е- 
ствовавшаго года, какъ самими рабочими, такъ и волостными пра- 
влеш ями и инородными управами на пополнеше недоимокъ, и такимъ 
образомъ, если даже искать убытки судомъ, нйтъ гарантш  на ихъ 
взыскаше въ виду того, что лишь рабоч1е категорш  а могутъ счи
таться матер1ально ответственными; по отношенда-же къ остальнымъ, 
б ъ  лучш емъ случай, хозяинъ удовольствовался-бы тймъ, что нанес- 
шаго ему убытки рабочаго отдали-бы ему, какъ несостоятельнаго, въ 
яеводную работу на буДущШ Годъ.

Поэтому вей м ел тя  притязаш я рабочихъ, вродй требовашя 
прибавки табаку, угощешя виномъ, прибавлетя  платы, выдачи необ
ходимой одежды и т. п., по возможности удовлетворяются хозяевами, 
да  и нельзя ихъ не удовлетворить; допустимъ, у рабочаго плоха 
одежда и онъ проситъ хозяина выдать ему другую; если хозяинъ не 
выдастъ, рабочШ не пойдетъ на неводьбу, а безъ него и вся артель 
откажется отъ лова.

Я имйлъ возможность получить 90 кошй съ контрактовъ на 
наемъ инородцевъ въ лйтнюю неводную работу 1896 г. въ  низовьяхъ 
■Оби, по Ляпинской и Сосвинской волостямъ (75 контрактовъ) и по 
Обдорской волости (15 контрактовъ). Матер1алъ этотъ даетъ возмож
ность въ известной мйрй охарактеризовать услов1я найма. Во вейхъ 
90 случаяхъ, рабочимъ, кромй харчевого довольств1я и должнаго возна- 
граж деш я, выдаются каждому: бродни, рукавицы, гусь суконный или 
■сукна-байки на гусь, рубаха и порты или холста для этого и по 
1 фунту табаку въ мйсяцъ. Рабоч1е нанимаются на срокъ до 4 мйся- 
д ев ъ —съ 9 мая по 5— 10 сентября.

Денежное вознаграждеше колеблется:

по Ляпинской и Сосвинской волостямъ:
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отъ 11 до 40 руб. ВЪ среднемъ-—22 руб. 77 КОП

Въ 1 случай и р- Въ 3 случаяхъ по 23 Р
99 1 ;> 12 W 91 1 99 11 24 99
11 1 п 15 91 91 24 11 11 25 V

1? 1 и 16 п 91 1 11 11 26 ;;
11 3 по 17 91 99 2 11 11 27 99

и 4 » я 18 11 99 1 11 99 28 11

11 11 19 91 20 91 У 3 11 ;; 30 ;;
11 4 ;; v 21 99 99 1

V 11 32 91

V 12 99 V 22 99 V 1 99 11 40 79



IIо Обдорской волости:

отъ 15 до 38' руб., въ среднемъ 23 руб. 86 коп.
Въ 2 случ. по 15 р. Въ 2 случ. по 24 р.

» 1 » я 20 „ 2 „ „ 25 „
я  1 »  я 21 „  „ 2 „ „ 30 „

я  1  я  ,  я  22 „  „ 1 я  я  38 ; 7 . 

я 3 „ „ 23 „

Изъ шести контрактовъ на наемъ русскихъ въ неводную работу
1896 года усматривается, по Самаровской волости, плата неводнымъ 
рабочимъ за 3 м есяца въ одномъ случай—29, а въ другомъ— 
40 рублей; по Елизаровской волости, въ одномъ случае—25 руб., по 
Кондинской волости: 30, 37 и 50 рублей.

Во всехъ  этихъ случаяхъ гуся и белья рабочимъ не положено.
Такое колебаше въ вознаграждены неводныхъ рабочихъ можно 

объяснить тЬмъ, что не все  pa6onie одинаковы въ д ел е , вследств1е 
разницы въ возраст^., физичесдомъ развиты, а также и въ старатель
ности, и что при этомъ принимается во внимаше не только сумма 
труда, но и его качество.
/ Пища рабочихъ во время .промысла состоитъ изъ хлеба безъ 

/в есу , чаю изъ общаго котла 2—3. раза въ день, вареной рыбы 
/ (сырокъ или колезень, т.-е. мелкШ муксунъ, величиною съ сырка и  
j бол^е, налимъ и язь) и сырой рыбы—муксуна или недомуксунка, отъ 

1 до 2-хъ штукъ на человека въ день. Г де муксуна мало, тамъ „на 
сырое“ выдается по два сырка; какъ на примеръ, укажу на пески 
‘Матошина въ Березовскомъ у езд е . Каша бываетъ, но редко, на иныхъ 
пескахъ ея вовсе не даютъ. Мясо въ низовомъ крае совсемъ не входитъ 
въ положеше пищевого довольств1я рабочихъ на промыслахъ; имъ 
кормятъ рабочихъ лишь въ пути, на промыслахъ же—только во время 
подготовительныхъ работъ, пока не добывается рыба (мясо вяленое). 
Но по Иртышу кормятъ мясомъ; какъ на примеръ, укая«у на Филин- 
с т й  песокъ; но тамъ, по Иртышу, мясо, пожалуй, дешевле рыбы. 
Ниже Березова мяса совсемъ не бываетъ; тамъ ужъ пойдетъ область 
оленеводства, и н етъ  ни домашняго рогатаго скота, ни лошадей. 
Летомъ мясо въ Березове, отъ местнаго скота, 6 руб. за пудъ. Масло 
на промыслахъ заменяется рыбьимъ жиромъ.

Что касается рыбы, выдаваемой рабочимъ на сырое, то часть ея 
рабоч1е съедаю тъ буквально въ сыромъ виде, часть въ жареномъ ir 
въ ржаномъ пироге. Изъ остатка образуется такъ называемый при- 
солъ. На пескахъ Сургутскаго и Тобольскаго уездовъ присола рабо-
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[ чимъ не полагается, и рыбы на сырое не даютъ, за то пища разно
образнее; кроме хлеба, рыбы и чаю даютъ иногда вяленое мясо, 
кашу ячменную или пшенную, горохъ, толокно и квасъ.

Въ пищ у на этихъ пескахъ употребляются исключительно: щука, 
язь  и налимъ.

Нанятые на рыбные промыслы по Иртышу и Оби рабоч1е, хотя и 
обязаны 1 мая явиться въ Тобольскъ на свой счетъ, но часть изъ 
нихъ не является; хозяйств  приказчики разъезжаю тъ, собираютъ 
такихъ рабочихъ и доставляютъ ихъ въ Тобольскъ, разумеется, на 
счетъ хозяина. Со дня прибыпя pa6onie поступаютъ на хозяйское 
содержаше. До времени отправки паузковъ—половина мая—они ничего 
почти не делаютъ. Такъ какъ весь путь — по теченш, то паузки идутъ не 
за пароходомъ, а своесидьно; однако, есть люди въ гребяхъ и у руля, 
на две  смены. Паузки, направляющееся въ СургутскШ уездъ, вверхъ 
по Оби, отъ Самарова идутъ всегда за пароходомъ. На пути присоеди
няются рабоч1е, нанятые въ попутныхъ волоетяхъ Тобольскаго и Бере- 
зовскаго уездовъ. При благопр1ятной погоде паузки делаютъ слиш- 
комъ 100 верстъ въ сутки; такимъ образомъ, они проходятъ путь въ
1—3 недели, въ  зависимости отъ разстоятя  песковъ отъ Тобольска.

Д ля успешности, изъ Березова отправляютъ рабочихъ въ лег- 
кихъ каюкахъ, оставляя лишь необходимое число на паузке, такъ что 

, рабоч1е являются на пески за льдомъ и неводьбу начинаютъ одно
временно съ местными промышленниками-обдорянами. Въ конце 
августа отходятъ пароходы изъ Тобольска въ низовья Оби за паузками 
й~1возвращаются въ конце сентября. На этихъ-же паузкахъ доста
вляются обратно и pa6onie. Такимъ образомъ, доставка рабочихъ на 

I судахъ паровой тягой производится лишь въ обратный путь, т. е. 
противъ течешя, при чемъ, въ крайнихъ случаяхъ, когда нетъ  воз
можности пароходу забуксировать судно (въ м есте промысла) вслед- 
CTBie мелковод1я или по другимъ причинамъ, рабоч1е тащатъ его бече
вою, или завозомъ, до парохода. Доставка-же рабочихъ въ переднШ 
путь, по теченш , на судахъ за пароходомъ не вызывается ни требо- 
вашями действительности, ни возможностью выполнешя, по своей 
дороговизне. Среди рыбопромышленниковъ есть пароходовладельцы, 
но я не знаю ^ни одного случая, где-бы они отправляли рабочихъ 
на промысла за пароходомъ. Время отправки рабочихъ на промысла 
совпадаетъ съ первымъ рейсомъ навигацш, а первый рейсъ—самый 
выгодный, такъ какъ вода большая и пароходы съ баржами идутъ 
безпрепятственно. Если примемъ во внимаше, что между Тюменью и 
Томскомъ товарные пароходы совершаютъ въ навигацш  отъ 2-хъ съ
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половиной до 3-хъ рейсовъ, то несомненно, что успехъ заработка 
каждаго парохода находится въ зависимости отъ перваго рейса.

В се рыбопромышленныя заведешя, места для приготовлетя 
рыбныхъ товаровъ,’можно .'разделить, на две. категорш:-а) собственно 
промысловыя заведеш я и б) станки,; пбс^оянные и временные.

Промысловик заведенгя очень разнообразны по характеру построекъ,. 
но въ составъ каждаго заведешя входятЪ: сарай для посола рыбыг 
казармы или избы для рабошгхъ (инородцы ■ живутъ 'въ чу.махъ),

• t 1 \  . f .* • '  ■ ■ s S - v  , . . у ... . . f . - »• ' "■ • -

хлебопекарни и кухни,;' баня, амбаръ для хранешя снастей и про- 
дуктовъ, домъ для завед ую щ ая  иромыслбмъ. У промысловъ-же обык
новенно 'стоять баржи и паузки, которые'заполняются стоповой рыбой,, 
по м ер ё  ея накоплешя въ рыбосольныхъ сараяхъ..

Станки отличаются отъ промысловъ меныпимъ количествомъ 
пос.троекъ и временнымъ ихъ характеромъ; состоять они обыкновенно 
изъ сарая для пОсола рыбы, не бревенчатая, а ’ изъ 'плетня, несколь- 
кихъ чумовъ инородцевъ и ‘веш аловъ для сушки позема и юрка;-где 
на станкахъ работаютъ руссюе, Для помещеш я ихъ имеется изба. 
По м ер е  накоплешя на ' станкахъ стоповой ‘ рыбы, она доставляется 
обыкновенно на промысловыя заведешя, и, такимъ образомъ, станки,, 
въ большинстве случаевъ, являются какъ-бы . фшиальными отделе- 
шями промысловыхъ заведешй. '

На рыбныхъ промыслахъ по Оби, въ Сургутскомъ и Тобольскомъ 
уездахъ, промысловыя здашя, большею частью, удовлетворительны. 
Ж илыя помещегйя—просторныя и светлыя;хлебопекарни, столовыя и 
кухни строятся отдельно. Засольни и жироварни помещаются тоже 
въ отдельныхъ сараяхъ; на некоторыхъ промыслахъ есть особыя 
помещеш я для просушки платья и даже по 2 бани, которыя топятся 
ежедневно. Какъ на примеръ благоустройства, укажу на пески въ  
Сургутскомъ уезд е : Земцова, Тетюцкаго и Нартымова—ВартовскШ, 
Толбинсгай, Няша и СолымскШ, и въ Тобольскомъ округе Земцова— 
Соспасъ и Дурной. Все постройки на нихъ прочныя, изъ лесного мате- 
piana соответствующихъ размеровъ, и вполне пригодны для Жилья 
въ нихъ даже зимою. Къ этому я  долженъ прибавить, что на указан- 
ныхъ мною пескахъ эти здашя существовали въ такомъ виде и ранее 
перваго моего съ ними знакомства, въ 1891 году.

Не могу судить объ удовлетворительности промысловыхъ здаш й 
въ Березовскомъ у езд е , такъ какъ мне пришлось видеть эти здаш я 
лиш ь на двухъ пескахъ: Матошина-Островокъ, въ 200-хъ верстахъ 
ниже Самарова, и Косолапова—Каменный, въ 60-ти верстахъ ниже 
Обдорска. Здаш я на Матошинскомъ песке по типу и размерамъ при-
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ближаются къ таковымъ-же въ Сургутскомъ и Тобольскомъ у-Ьздахъ. 
€удя-ж е по качеству леса, встречаю щ аяся  на протяженш отъ Сама- 
рова и почти до Обдорска, можно допустить возможность возведешя 
бол^е или менее прочныхъ построекъ на пескахъ, расположенныхъ 
на этомъ протяженш Оби, за исключешемъ некоторыхъ, гд е  доставка 
лесны хъ  матер1аловъ сопряжена съ большими затруднешями.

На Каменномъ песке в се  постройки незначительныхъ размеровъ, 
отъ 6 до 8 аршинъ, изъ тонкаго леса, отъ 2 %  вершк. въ  отрубе. 
Ж илы я избы съ поломъ, потолкомъ и чуваломъ; кухня, хлебопекарня 
особо, засольня тоже, есть и баня.

Изъ собранныхъ мною по сему предмету данныхъ видно, что въ 
рыболовный сезонъ 1894 г. на 34 рыболовныхъ промыслахъ, располо
женныхъ ниже Обдорска, на протяженш около 500 верстъ, было 541 
человекъ рабочихъ караванныхъ. На этихъ пескахъ было здашй: жи- 
лы хъ— 102, нежилыхъ—76 и бань 39. Данныя эти указываюсь, что 
хлебопекарни, кухни и засольни помещаются въ особыхъ здашяхъ, 
и что, если мы изъ общаго числа 102-хъ жилыхъ здашй исключимъ 
32 для помещ еш я хозяевъ и приказчиковъ и допустимъ, что здесь 
рабочихъ можетъ скопиться до 700 человекъ, то найдемъ, что въ 
каждомъ зданш  помещается, въ среднемъ, по 10 человекъ. То обсто
ятельство, что такое большое количество здашй вмещ аетъ въ себе 
лиш ь 700 человекъ рабочихъ, т. е. не более 10 человекъ въ каждомъ, 
приводить къ заключенно, что типомъ этихъ здашй можно принять 
осмотренныя мною постройки на Каменномъ песке и что эти здаш я

I незначительны, по причине недостатка въ строевомъ матер1але соот- 
ветствующихъ размеровъ.

Действительно, хотя въ этой части Оби, ниже Обдорска, т. е. за 
чертою полярнаго круга, средняя летняя  температура за 1893 и 1894 гг. 
лиш ь 11,2° (йонь—7,1, ш ль— 13,0 и августъ— 13,35), однако, если при
нять во внимаше, что часть промысловаго времени солнце нагреваетъ 
воздухъ въ течеше почти целыхъ сутокъ, самое-же время промысла 
длится лишь три летнихъ месяца, то становится очевиднымъ, что 
возведете прочныхъ и дорого стоящихъ построекъ не составляетъ 
необходимости; къ тому-же, вслед стте  местныхъ условгй, оно не 
выполнимо, за отсутств1емъ нужнаго строительнаго матер1ала.

Хотя на правой—нагорной— стороне Оби местами и встречаются 
островки тощихъ лесовъ (осина, береза, а изъ хвойныхъ—лиственница 
и ель), но деревья тамъ отъ неблагопр1ятныхъ почвенныхъ и климатиче- 
скихъ условШ не достигаютъ размеровъ строевого леса. Деревья 
очень сбежисты, съ наименьшею полнодревесностью, скорее конусо
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видной, чем ъ  параболической формы. Изъ спиленныхъ мною въ ян 
варе 1895 г. близъ Каменнаго песка, въ 60-ти верстахъ ниже Об
дорска, двухъ наиболынихъ деревъ видно, что ель 4% вершковъ и 
лиственница 4-хъ вершковъ на длине 6 аршинъ имеютъ толгциву 
лишь въ 2% вершка.

|;

Рис. 42. — Рыбный промыселъ Корнилова на южномъ берегу Обской губы.

По прибыли на пески pa6onie занимаются подготовительными ра
ботами, ремонтомъ и приведешемъ въ порядокъ жилыхъ и промысло- 
выхъ зданШ, также рыбныхъ садовъ, приготовлешемъ кибаса (грузилъ) 
и наплавьевъ, снаряж етем ъ неводовъ, заготовкой дровъ и очисткой 
дна песковъ отъ карчей; последняя работа производится воротами и 
при томъ съ лодокъ. На пескахъ, расположенныхъ ниже Обдорска, 
нетъ  карчей, рыбу въ садъ не садятъ, всю солятъ; поэтому и подго- 
товительныя работы занимаютъ мало времени. Это последнее обсто
ятельство даетъ тамъ возможность приступить къ неводьбе вследъ  
за вскрытаемъ реки  (съ 1 по 15 ш ня), т. е. въ то время, когда пески 
еще не затоплены, потому что прибылая вода не успела еще дойти 
до низовьевъ Оби.

Самое горячее время для промысла—подъемъ рыбы изъ Обской 
губы, продолжающийся не более 4-хъ недель; бываетъ, что подъемъ. 
рыбы начинается и до вскрытая реки , какъ и было, напримеръ, въ
1894 г., когда мелкШ сырокъ и часть крупнаго прошли подо льдомъ..

Время весенняго подъема называется, какъ уже было сказано, 
„вонзь". Затем ъ, въ  теч ете  поля м есяца—второй подъемъ (хонты-хулъ).

После вонзя неводьба производится на салмахъ—подводныхъ голь- 
цахъ, а со времени начала убыли воды—въ сорахъ. После вонзеваго



времени количество стрежневыхъ неводовъ уменьшается, такъ какъ 
часть привезенныхъ изъ Тобольска рабочихъ поступаетъ къ инород- 
цамъ въ полуневода для промысла на салмахъ.

Въ среднемъ теченш Оби, въ Сургутскомъ крае, а также въ  ни
зовьяхъ Иртыша, редко неводьба начинается ранее половины ноля, 
такъ какъ къ тому лишь времени вода, ставъ на меру, начинаетъ 
■сбывать на столько, что пески оголяются. Заканчивается неводьба 
ниже Обдорска въ первыхъ числахъ сентября, а въ Сургутскомъ крае  
15—20 сентября, въ низовьяхъ-же Иртыша—несколько позже.

Сезонъ неводьбы продолжается: ниже Обдорска съ половины 
йоня до сентября, т. е. 2% месяца, въ Сургутскомъ крае съ 15-го 
ноля до 15—20 сентября, т. е. около 2 месяцевъ. Въ 1894 году на 
ВартовскШ песокъ рабоч1е прибыли 1-го поля, начали неводьбу 1 ав
густа, кончили 20 сентября; на Толбинскомъ—прибыли 15 ш ля, начали 
неводьбу 26 поля, кончили 20 сентября. На Н яш е и Салымскомъ на
чали неводьбу 17 ш ля, кончили 14 сентября. Въ общемъ, промысло
вый сезонъ обнимаетъ собою время съ 1-го мая по 1-е сентября, т. е. 
-5 месяцевъ. На этотъ срокъ, большею частью, рабоч1е и нанимаются. 
Но часть рабочихъ нанимается на промыслы изъ местныхъ крестьянъ 
и инородцевъ; эти присоединяются къ остальнымъ рабочимъ позже, 
н а  пути с л ед о в атя  паузковъ на промыслы, а следовательно, и при 
обратномъ транспортированы этихъ паузковъ они возвращаются до
мой ранее. Такимъ образомъ, срокъ ихъ найма сокращается на м е- 
сяцъ, т. е. вместо 5-ти—4, а для ближайшихъ къ промыслу до 3—Зх/г 
месяцевъ. Неводьбою занимаются отъ 2 до 2% месяцевъ, а вм есте съ 
подготовительными работами находятся на промысле отъ 2% до 3 м е 
сяцевъ. да въ пути отъ 3 до 6 недель въ оба конца. Продолжитель
ность рабочаго дня на тоняхъ— 12 часовъ. На местахъ лова съ опре- 
деленны м ъ числомъ тоней, обыкновенно 5, ихъ не успеваютъ вытя
нуть въ т е ч е т е  12 часовъ; въ этихъ случаяхъ непрерывная работа 
продолжается 14— 15 часовъ, но и на отдыхъ полагается такое-же 
время. Часть времени отдыха посвящается более легкой работе на 
•самомъ промысле.

Вторую категорш рабочихъ составляютъ рабочге-пайщики, не 
получаюпце определенной платы, но заинтересованные въ успехе 
промысла.

Рыбопромышленникъ приглашаешь такихъ рабочихъ на артельныхъ 
жачалахъ, составляя артель отъ 10 до 13 и более человекъ, соответственно 
величине невода; при этомъ устанавливается число паевъ въ артели 
ло числу людей-пайщиковъ, допустимъ, 12; къ этому числу паевъ
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прибавляется за неводъ и прочее обзаведете въ больш инстве слу- 
чаевъ отъ 4 до 5 паевъ; такимъ образомъ, вся добытая рыба делится 
на 16— 17 паевъ, изъ которыхъ 4—5 паевъ поступаютъ въ пользу ры
бопромышленника безвозмездно, а остальные затем ъ паи, принадле
жащее каждому пайщику, сдаются рыбопромышленнику въ расчетъ за 
забранный „подъемъ“.

Изъ имевш ихся въ моемъ распоряженш  8 контрактовъ видно, 
что: 1) пайщики берутъ подъемъ, въ одномъ случае но 20 пуд. муки 
по существующей летней ц е н е  съ надбавкою 5-ти коп. на пудъ, въ 
другомъ случае деньгами по 25 руб., въ третьемъ деньгами по 28 р. 
и въ 5-ти остальныхъ случаяхъ деньгами по 30 руб.; 2) за неводъ 
и прочее во всехъ  8-ми случаяхъ уплачиваюсь 4 пая; кроме того, 
въ 4-хъ случаяхъ еще за наемъ стряпки уплачиваютъ по 1 паю и въ 
одномъ случае за башлыка 2 пая и за стряпку, возчика и лошадь 
по равному паю; 3) всю добытую рыбу обязаны сдавать по впередъ 
назначенной ц е н е  за пудъ.

Садовая мороженая рыба сдается по следующимъ ценамъ:
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осетръ пяти четвертей . . . отъ 2 р. 60 к. ДО 4 р. 00 к.

муксунъ ....................................... — 2 60 » — 3 » 20 »

нельма 8—9 верш к................... — 2 20 » — 3 » 20 »

сырокъ ....................................... — 1 50 » — 2 » 30 »

нельма н едом ерокъ ................. — 1 00 » 1 » 50 »

язь 5—5% верш к........................ — — 80 » — 1 » 00 »

щ у к а ........................................... — — 40 » — — » 60 »

недоязокъ .................................. — — 30 » — — л 50 »

налимъ ...................................... —  — 40 » — — » — »

щ ука недомерокъ, чебакъ . . ---  ---- 20 » — — )) 30 »

Соленая же рыба принимается по следующимъ ценамъ:

с ы р о к ъ ..............................отъ 100 коп. до 150 коп. за сотню.

муксунъ и н е л ь м а .................................. по 10 коп. за штуку.

язь  и нельма н е д о м е р о к ъ ......................по 1 коп. за штуку.
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Подробный перечень ц ен ъ  во всЪхъ 8-ми случаяхъ помЪщенъ 
въ следующей таблице (цены обозначены въ копейкахъ).
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1. П а ч г а н о в ъ . . . . 300 300 250 200 150 Цйн а не обоз наче на. 150
2. Зм анов сш й . . . . 400 320 320 200 150 100 60 30 40 25 150
3. Зм ановсш й. . . . 350 320 320 250 150 100 60 50 — 30 —

4. К оневъ ....................... 280 280 220 220 110 Ниже ц'Ьцы Б ашмак ова 15 к. въ пуд^.

5. Горш ковъ . . . . 300 300 300 200 150 80 40 40 — 20 —

6. Р я з а н ц е в ъ . . . . 300 300 300 150 150 Ниж е суще ств.20 к. въ п уд! 100
7. К оневъ ....................... 260 260 260 200 130 100 40 40 — 20 120
8. К оневъ ....................... 280 280 280 200 100 100 40 40 — 20 120

Таковы услов1я найма пайщиковъ по Салымской Оби и по Оби 
въ Самаровской волости, гд е  пайщики—руссте .

Въ вышеприведенной таблице ценъ  на рыбу, цены эти очень 
различны.

Въ первыхъ двухъ случаяхъ интересно то обстоятельство, что 
тагая различныя цены назначены на рыбу, добываемую на одномъ и  
томъ-же песке Зенковскомъ, но сданномъ въ аренду двумъ аренда- 
торамъ, Пачганову и Змановскому. Песокъ этотъ на Оби, выше Сама- 
рова на 95 верстъ.

Въ третьемъ и четвертомъ случаяхъ пески тоже на Оби, первый 
въ 90, а второй въ 100 верст, отъ Самарова. Въ последнихъ четырехъ 
случаяхъ пески расположены по Салымской Об.и, далее преды дущ их^ 
въ разстоянш отъ Самарова до 135 верстъ.

При этомъ я долженъ указать, что транспортируемая зимою съ 
этихъ пунктовъ рыба въ Самарово не заходитъ, а отправляется пря- 
мымъ путемъ въ Тобольскъ, выгадывая верстъ 50.

Изъ разсмотренныхъ 8-ми контрактовъ, доставленныхъ мне Кот- 
ской инородней управой Березовскаго уезда, видно, что подъемъ день
гами, неводные матер1алы и содержаше во время промысла отпускаются 
рыбопромышленниками рабочимъ-пайщикамъ въ счетъ добываемой 
рыбы, при чемъ ц ен а  на рыбу не обозначена, а оговорено, что рыбу 
следуетъ сдавать по существующим!» ценамъ.

\ Третью категорш  рабочихъ составляютъ низовете п о л у  неводчики.
V Производство промысла при помощи полуневодчиковъ практикуется 

исключительно въ  низовьяхъ Оби, ниже Обдорска, после вонзя, т. е.
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приблизительно съ 1-го ноля по 1-е сентября, въ т е ч е т е  2-хъ ийся- 
цевъ, въ сорахъ и на салмахъ.

Пол)' неводчики-самоеды и остяки за выданный подъемъ деньгами 
(отъ 30 до 50—60 р. на артель изъ 3 - 4  человекъ), за ежедневное 
довольств1е хлйбомъ и снабжеше къ промыслу неводнымъ матер1аломъ, 
обязаны сдавать половину улова рыбы рыбопромышленнику, а другую 
половину продавать ему-же по ранее договоренной ц ен е . При этомъ 
лодка должна быть отъ артели; каждая артель пополняется рабочими 
рыбопромышленника отъ одного до двухъ человекъ, такъ чтобы въ 
неводу было не менее 5-ти человекъ. Обыкновенно неводятъ два дня, 
а третШ отдыхаютъ.

Такъ какъ главная рыба—муксунъ, то цена обыкновенно назна
чается только на эту рыбу—отъ 5 до 10 к. за штуку; объ осталь- 
ныхъ сортахъ рыбы обыкновенно оговаривается, что она должна быть 
сдана по существующимъ ценамъ.

Крупный рыболовный промыселъ производится при помощи рабо
чихъ всехъ  трехъ категорШ, мелкШ—же при помощи рабочихъ двухъ 
последнихъ категорШ; къ ме"лкому промыслу относится и самостоя
тельный артельный промыселъ.

Артельный промыселъ практикуется преимущественно среди рус
с к а я  населешя; при этомъ невода бываютъ до 200 саженъ длины. 
Остяки редко промышляютъ артельно, такъ какъ длина ихъ неводовъ 
не превышаетъ 50—70 саженъ, что даетъ имъ возможность обойтись 
наличнымъ составомъ своей семьи, и не редко случается, что такимъ 
неводомъ неводятъ только двое, мужъ съ женой, при чемъ и дети  
оказываютъ имъ посильную помощь. Даже въ водахъ общаго пользо
вашя несколькихъ юртъ (населенныхъ местъ) остяки не промышляютъ 
артельно, а кидаютъ тоню, д ве—поочередно, сначала одна семья, 
затймъ другая и т. д.

Въ селе Тундринскомъ въ летнШ рыболовный сезонъ 1896 г. было 
7 артелей. Для характеристики укажу обороты одной изъ нихъ.

Артель Балина состояла изъ самого Балина—хозяина невода, 
двухъ его сыновей и 4-хъ пайщиковъ. Число-же всехъ  паевъ въ 
артели 8 (7 по числу людей и 1 пай Балину за неводъ).

Вся артель добыла рыбы:
я з я ........................................... 150 пуд. по 1 р.70 к. на 255 р.
недоязка............................................... 30 » » 1 » 30 » » 39 »
щуки . . . . . . . . ................. 100 » » 1 » 20 » » 120 »
мелкойрыбы,которую оставили с е б е .30 » » — » 80 » » 24 »

В с е г о ................. 310 пуд. па сумму 438 р.,



что соотавляетъ на каждый пай по 54 р. 75 к. Эта артель промышляла 
только въ продолжение одного м есяца неводомъ въ 160 саж. длиною; 
добытую рыбу садили въ садъ и продавали ее зимою—мороженою. 
Подъема ни у кого не брали.

Артель въ деревне Кушниковой состояла изъ хозяина невода, 
\ трехъ его сыновей и одного пайщика, всего изъ 5-ти человекъ, число- 
' же всехъ  паевъ въ артели, считая 1 пай за неводъ, было 6. Эта 

артель брала подъемъ^ деньгами 100 р. и неводными матер!алами на 
сумму 60 руб., и разумеется, добытую рыбу сдала лицу, давшему 
подъемъ.

Вся артель добыла рыбы:

язя  с у х о г о .......................................  50 пуд. по 1 р. 50 к. на 75 р.
сырка соленаго ..............................  4,000 шт. » — » 3 » » 120 »
щ уки садовой мороя^еной . . .  20 пуд. » 1 » — » » 20 »
оставила себе сырка соленаго. 300 шт. » — » 3 » » 9 »
жпру ................................................ 5 пуд. » 3 » — » » 15 »

Всего на сумму . . . . .  239 р., 

что составляетъ на каждый пай около 40 рублей.

Артель близъ Сургута, у Кривого,, состояла изъ хозяина невода, 
брата его и двухъ пайщиковъ, всего изъ 4-хъ человекъ; число-же 
всехъ  паевъ въ артели, считая 1 пай за неводъ, было 5. Артель эта подъ
ема не брала. Добытую рыбу сажала въ садъ и продавала ее зимою 
мороженою. Добыто 206 пуд. щуки и продано по 1 р. 40 к. за пудъ, 
на сумму 288 р. 40 к., что составляетъ на каждый пай по 57 р. 68 к. 
Промыселъ производился неводомъ въ 70 саж. длиною и длился около 
1% мес.

Таковы услов1я промысла артельнаго.
Наконецъ, самый распространенный изъ видовъ мелкаго про

мысла по своей доступности и деш евизне — это промыселъ въ одиночку, 
 ̂ такъ какъ онъ производится во всякое время года всевозможными 
оруд1ями, кроме невода, и не требуетъ болынихъ затратъ для сна- 
ряжешя.
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Д ля всесторонней оценки, на сколько удовлетворительно, или 
неудовлетворительно полоя«еше рабочихъ на здеш нихъ рыбныхъ про-



м ы с л а х ъ ,  с р а в н и м ъ  его с ъ  п о л о ж е ш е м ъ  р а б о ч и х ъ  н а  М у р м ан Ь  и  в ъ  
К а с т й с к о - В о л ж с к о м ъ  р а й о н е .

На Кастйско-Волж скихъ рыбныхъ промыслахъ главный ловъ рыбы 
разделяется собственно на 2 першда: 1) весенняя путина—съ марта до 
половины мая и 2) осенняя путина—съ половины поля до ноября. Про
должительность рабочаго дня отъ 10 до 14 часовъ. Самая высокая 
заработная плата бываетъ въ весеннюю путину, во время усиленнаго 
хода сельди и воблы, тогда-же скопляется и наибольшее количество 
рабочихъ. Неводные получаютъ отъ 15 до 30 рублей въ путину за 
2% месяца, т. е. отъ 20 до 40 копеекъ въ день; работа ихъ трудная, 
приходится работать по поясъ въ холодной воде, температура кото
рой до половины апреля держится на 3—6° R., а температура воз
духа отъ — 6° до +  6° R. Ж енщины изъ числа промысловыхъ рабо
чихъ получаютъ за ту-же путину 10 — 20 руб., т. е. менее 25 коп. въ 
день, за то оне могутъ съ собой брать на промыселъ одного или 
двухъ маленькихъ детей. Особаго хлеба на детей не полагается, и 
мать кормитъ ихъ изъ своего пайка. Подростки получаютъ половину 
упомянутой платы, т. е. менее 13 коп. въ день. Все эти paoonie 
нанимаются черезъ особыхъ подрядчиковъ и должны явиться на про
мысла къ определенному сроку на свой счетъ. Возвращаются они 
съ  промысловъ тоя^е на свой счетъ.

Н а М у р м ан Ь  д о б р ая  п о л о ви н а  п р о м ы т л е н н и к о в ъ - р а б о ч и х ъ  р а н 
н е й  ещ е  весн ой  п л ы в е т ъ  и з ъ  б е л о м о р с к п х ъ  с е л ъ  и  д е р е в е н ь  ц е л ы я  
с о т н и  в е р с т ъ  п о д ъ  в е сл а м и  и л и  п а р у с а м и  н а  ш н я к а х ъ  (л о д к а х ъ )  н а  
п р о м ы сл а , и  т а к и м ъ -ж е  о б р азо м ъ  они  в о з в р а щ а ю т с я  домой. Р а б о ч и м ъ -  
н о к р у ч е н н и к а м ъ  п р и х о д и т с я  е з д и т ь  за  ры бой  д а л е к о  в ъ  откры ты й  
о к е ан ъ ,  в е р ст ъ  за  10 — 15, и н о г д а  и  н а х о д и т ь с я  т а м ъ  б о л е е  оутокъ .

На К астйско-Волж скихъ рыбныхъ промыслахъ пища полагается 
следую щ ая: на каждаго рабочаго въ день по 3 фунта ржанаго хлеба 
и въ иутину отъ х/4 до 3/8 доски калмыцкаго чая и отъ 15 до 25 фун- 
товъ пшеничной муки на калачи. Неводные рабоч1е пшеничной муки не 
получаютъ. Рыбы полагается неограниченное количество, но низш ихъ 
сортовъ (тарань, сопа, иногда мелкШ судакъ и лещъ), а если н етъ  
рыбы, то отъ 20 до 30 фунт, пшена въ путину. Мяса никогда не бываетъ 
на промыслахъ. Крупы, картофелю, капусты и, вообще, овощей никогда 
рабочимъ не даютъ, квасу тоже не даютъ.

Н есм о т р я  н а  такую  о д н ообразн ую  и  ск у дн у ю  п и щ у ,  ч е р е з ъ  
м е с я ц ъ ,  д ва , в ъ  о б щ ем ъ  рабоч1е п о д н и м а л и с ь  в ъ  в е с е .  В з в е ш и в а ш я  
п р о и з в о д и л и с ь  н а  Ч у р к н н с к о м ъ  п р о м ы с л е  Б а з и л е в с к а г о  д о к то р о м ъ  
Ш м и д т о м ъ .
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Пища на Мурмане состоитъ изъ хлеба, рыбы (трески или пик- 
шуя) и чая. Св-Ьжаго мяса, зелени и приправъ не бываетъ даже и  
въ  больницахъ Краснаго Креста.

Чтобы дать понятае о состоянш помещешй рабочихъ на Мурмане^ 
я укажу на ГавриловскШ поселокъ при устье реки  Вороньей. Въ 
этотъ поселокъ стекаются почти все  жители двухъ поморекихъ селеш й 
Сумскаго посада и села Сороки; кроме нихъ приходятъ скупщики - 
судохозяева изъ разныхъ поморекихъ местечекъ и изъ Архангельска; 
независимо отъ нихъ, въ Гаврилово прйзж аю тъ, преимущественно н а 
лЪтшй промыселъ, такъ называемые хозяева промысловыхъ судовъ. 
Каждый изъ нихъ имеетъ отъ 2 до 7 ш някъ и поднимаетъ ежегодно, н а  
началахъ покрута, соответственное число рабочихъ, считая по четыре 
человека на шняку. Наконецъ, сюда- же стекаются самостоятельно- 
промышляюнце на карбасахъ и на елахъ, купленныхъ въ Норвегии 
промышленники, соединяюнцеся по 2, по 3 вм есте. По пргЬздЬ в ъ  
Гаврилово, хозяева размЪщаютъ рабочихъ въ станахъ, т. е. въ дере- 
вянныхъ избушкахъ. Въ избуш ке помещаются десятки людей, не
смотря на тесноту и недостатокъ помещешя. Изба отапливается рус
ской печью, въ  которой кухарки пекутъ хлебъ. Люди спятъ на нарахъ. 
Рыбопромышленники, промышляюнце самостоятельно, стараются при
соединиться къ землякамъ и строятъ землянки или живутъ подъ 
навесомъ перевернутой лодки, брошенной хозяиномъ. Общая картина 
становища представляетъ отвратительно грязный, временно устроен
ный, поселокъ. А между темъ, и при возможности доставки леса, 
сплавомъ по р е к е  Вороньей, можно было-бы выстроить сносныя пом е- 
щ еш я для рабочихъ, тем ъ более, что, при отсутствш аренды, хозяева 
тамъ оседлые.

Что-же касается до Волжско-КаспШскаго района, то, несмотря 
на положеше его въ умеренномъ, почти тепломъ, климате, несмотря 
на удобства сообщешя, гииеничесю я услов1я жизни рабочихъ этого- 
района неудовлетворительны и трудно поддаются улучшешю. Про
исходить это отъ естественныхъ причинъ. Нижняя часть дельты реки  
Волги, состоя изъ множества рукавовъ, на пространстве около- 
200 верстъ въ ширину, расположена очень низко и въ половодье 
сплошь залита водою, а также и во время ветра, дующаго съ моря. 
Самые крупные промыслы расположены въ этой нижней части дельты 
реки  Волги, гд е  окружаюпця ихъ болота и лужи не все  высы- 
хаютъ. Почвенная вода—на глубине аршина. Л ето жаркое. При кратко
срочной аренде водь, не долее 6 летъ , арендаторы, будучи не у в е 
рены въ томъ, что воды останутся за ними и въ следуюнце арендные



«роки, нерискуютъ возводить каиитальныхъ построекъ, тем ъ более, что 
■они не всегда надеются на полное возмещ еш е расходовъ отъ новаго 
■арендатора. Поэтому деревянныя казармы возводятся небрежно, воздуха 
въ нихъ приходится отъ Vo до у* кубической сажени на человека. 
Кромй казармъ, рабоч1е помещаются въ землянкахъ безъ оконъ, 
печей и деревянныхъ половъ (это относится до рабочихъ промысло- 
азыхъ); что-же касается неводныхъ рабочихъ, то они помещаются въ 
камышевыхъ ш алаш ахъ и кибиткахъ; после дождя и половодья почва 
въ камышевыхъ ш алаш ахъ делается сырой, и неводные сиятъ на 
сырой земле, покрытой слегка камышомъ. Д ля сушки мокраго платья 
и бахилъ они разводятъ костеръ въ открытомъ иоле и раздеваю тся 
.до нага. Бани тоже не удовлетворяютъ своему назначенш , такъ какъ 
•оне обыкновенно малы и редко топятся. Рабочимъ во всю путину 
-едва удается одинъ или два раза вымыться.

Сравнивая положеше рабочихъ на рыбныхъ промыслахъ Тоболь
ской губернш съ таковымъ-же на Мурмане и въ Волжско-Касшйскомъ 
районе, можно заключить, что первые поставлены въ  лучнпя услов1я. 
Доставляются они на промысла и обратно въ Тобольскъ на судахъ 
на счетъ рыбопромышленниковъ, чего не практикуется ни на Мур
м ане, ни въ Астрахани; самый промыселъ, начинаясь въ ноне, длится 
до сентября, т. е. отъ 2 /  до 3 м есяцевъ, при чемъ только въ ш н е  
наблюдается сравнительно низкая средняя температура въ 6°; при 
этомъ неводьба производится близъ места жительства рабочихъ, 
и  имъ не приходится вы езж ать въ открытое море верстъ за 15, 
подобно мурманскимъ промышленникамъ, или отправляться на тоню 
верстъ за 10 отъ жилого помещеш я, какъ то практикуется на астра- 
ханскнхъ рыбныхъ промыслахъ. Если къ получаемому здеш ними 
рабочими вознаграждение, въ среднемъ разм ер е  23 р. 31 к. -f-присолъ 
•отъ 10 до 20 р. (примемъ минимальную цифру — 10 р.), прибавить 
стоимость выдаваемыхъ безвозмездно въ пользу рабочихъ бродней, 
рукавицъ, байки, холста и табаку, всего на сумму около 8 рублей, 
то общая средняя сумма вознаграж детя  будетъ 41 р. 31 к., т. е. не 
ниже вознаграж детя, получаемаго рабочими на астраханскихъ рыб
ныхъ промыслахъ за соответствующее- время. При этомъ надо принять 
во вним ате, что рабоч1й на астраханскихъ рыбныхъ промыслахъ 
несетъ траты изъ своего заработка на путевые расходы, и его расчи
тываюсь особые подрядчики не на промысле, а въ Астрахани. Д аже 
и пища здесь лучше: сорта рыбы выснпе, и дается каша; на астра
ханскихъ промыслахъ она выдается взам енъ рыбы, между тем ъ  какъ 
зд е с ь  взам енъ рыбы выдается мясо.
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I
Изложенный мною с в е д е т я  о состоянш здеш нихъ рыбныхъ про- 

мысловъ, а также с в е д е т я  относительно местныхъ услов1й рыбопро
мышленности по рекам ъ Иртышу и Оби основаны на данныхъ, собран- 
ныхъ мною посредствомъ распросовъ свЪдущихъ лицъ, а также на 
фактахъ и обстоятельствахъ, которые я им елъ возможность лично- 
наблюдать во время моихъ служебныхъ разъездовъ. Что-же касается 
таковыхъ-же сведеш й  относительно Мурмана и КаспШско-Волжскаго- 
районовъ, то я  воспользовался печатными источниками: «МурманскШ 
берегъ, его обитатели и промыслы, М а к с и м о в а »  и «Очерки сани- 
тарнаго состояшя астраханскихъ рыбныхъ промысловъ, А р у с т а 
мо в а » .  Долженъ, впрочемъ, оговориться, что обе эти работы отно
сятся къ 80-мъ годамъ истекшаго стол^/пя, почему ириводимыя m h o io  

данныя о мурманскихъ и астраханскихъ рыбныхъ промыслахъ не вполне 
соответствую т современному положешю дела.

Хотя услов1я жизни здеш нихъ рабочихъ, повидимому, лучше, ч ем ъ  
въ Астрахани и на Мурмане, но я, однако, далекъ отъ того, чтобы при
знавать ихъ вполне удовлетворительными, и полагаю, что, при_ отсут- 
ствш какихъ-либо определенныхъ правилъ для найма рабочихъ на 

j рыбные промыслы, положеше ихъ не на всехъ  промыслахъ одинаково 
| и находится въ зависимости отъ взгляда того или другого рыбопро

мышленника или даже его приказчика. Поэтому необходимо устано
вить эти правила, сообразуясь съ требовашями действительности, 
возможностью ихъ выполнешя и ныне существующимъ положетемъ^ 
стараясь, по возможности, не нарушая таковаго, заботиться лишь объ- 
его улучшенш. Это значитъ—не предъявлять невозможныхъ по своему 
применешю въ этомъ кр ае  требовашй, какъ напримеръ, не требовать 
возведешя капитальныхъ и дорого стоющихъ построекъ — казармъ на. 
20, 30, 40 и более человекъ въ стране, где нетъ строительныхъ 
матер1аловъ и гд е  промыселъ производится только въ теч ете  трехъ 
летнихъ месяцевъ; не требовать, чтобы рыбопромышленники кормили 
рабочихъ мясомъ, капустой и картофелемъ въ стране, гд е  ското
водства нетъ , а капуста и картофель составляютъ привозный продуктъ; 
не требовать, чтобы рабочихъ везли по теченш  реки  на судахъ за. 
пароходомъ, такъ какъ такой способъ передвижеш я не вызывается 
необходимостью, да и невозможенъ по своей дороговизне; не игнори
ровать установивнпйся издавна обычай выдавать рабочимъ присолъ* 
а принимать въ расчетъ стоимость его при вознаграждение А что 
тагая требовашя предъявлялись, объ этомъ свидетельствуетъ тотъ 
фактъ, что въ 1892 г. тобольскимъ губернскимъ правлешемъ были 
изданы выработанныя бывшей тобольской врачебной управой правила



о найМ'Ь и содержанш рабочихъ на рыбныхъ промыслахъ. Однако, они 
просуществовали недолго и, по ходатайству рыбопромыптленниковъ, 
были отменены, какъ несостоятельный. Правила эти созданы не на 
основанш изучеш я сущ ествовавш ая тогда положешя рабочихъ, но на 
доклад^ бывшаго члена врачебной управы, г. М атвеева, сд'Ьланномъ 
еще 13 лЪтъ назадъ, въ 1879 г.

Обстоятельства выработки указанныхъ правилъ и проведешя ихъ 
въ жизнь, а также результаты этого м,Ьропр1ят1я, подробно изложены 
мною въ особомъ приложены: «Обзоръ м'Ъропргятй по улучшенно 
быта рабочихъ на рыбныхъ промыслахъ Тобольской губернш».

Описанное мною выше положеше рабочихъ на промыслахъ Тоболь
скаго Севера относится къ началу 90-хъ годовъ. Хотя въ настоящее 
время заработная плата повышена, однако существенныхъ улучш еш й 
въ рабочемъ вопрос^, за исключешемъ указаннаго, не произошло.

Зд^сь, кстати, укажу на то, что вопросъ объ урегулированш 
отношенШ между рыбопромышленниками и рабочими по настоящее 
время остается открытымъ. Существующими распоряжешями местной 
администрацш (циркулярное предписаше тобольскаго губернатора отъ 
16 поня 1894 года), установленъ следуюшдй порядокъ найма рабочихъ 
на рыбные промыслы. Одновременно съ заключешемъ услов1я рабочШ 
обязанъ вручить своему хозяину дозволеше и свой письменный видъ; 
это дозволеше должно находиться на рукахъ у нанимателя, пока 
рабочШ не выполнить условШ, письменный-же видъ долженъ немед
ленно возвращаться обратно, при первомъ требованш рабочаго. Въ 
случай нарушешя рабочимъ заклю ченная услов1я, полищ я должна 
привлекать его къ ответственности по 51 ст. Уст. о наказ., нал. Мир.
Суд, ~~ Г  Г--------

Обыкновенно, при наймЪ рабочаго, наниматель, по заключено! 
договора, часть договоренной заработной платы выдаетъ нанимаю
щемуся на руки; другая, довольно значительная, часть засчитывается, 
согласно существующимъ правиламъ, въ казенные поборы, и лиш ь 
незначительная часть остается къ выдачЬ. по окон чанш срока' 
найма.

Растративъ задолго до начала работъ взятыя деньги, рабоч1е, 
не видя въ своемъ трудЪ, въ будущемъ, никакого интереса, или совсЬ.мъ 
не являются къ нанимателю, или, прибывъ къ мгЬсту промысла, черезъ 
небольшой перюдъ времени, подъ разными, въ больш инства случаевъ 
вымышленными, предлогами, нарушаютъ договоръ, оставляя работы и 
возвращ аясь въ м^ста своего жительства. Запасш ись тамъ новымъ 
дозволешемъ, рабоч1е, съ наступлешемъ промысловъ, вновь нанима-
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ются къ кому-либо изъ рыбопромышленниковъ, отъ котораго бегутъ 
такимъ-же образомъ, какъ отъ предыдущаго.

Довольно часто побеги рабочихъ съ промысловыхъ заведенШ 
совершаются большими парт1ями; такъ, наприм^ръ, въ 1900 г. съ рыбо- 
ловнаго заведеш я Тетюцкаго сбежало 45 и въ 1901 г. — 17 челов^къ.

Во всехъ иодобныхъ случаяхъ полищя, по жалобе рыбопро
мышленниковъ, возбуждала предъ судомъ противъ рабочихъ пресле- 
доваше по 51 ст. Уст. о наказ., нал. Мир. Суд., но дела эти обыкно
венно кончались оправдашемъ, на томъ основаши, что, въ виду 1 и
2 п. примеч. къ  ст. 1-й Полож. о найме на сельсшя работы, это 
положеще не введено въ действ1е въ Тобольской губ.; такимъ обра
зомъ, ст. 101 и 103 того-же закона зд'Ьсь применены быть не могутъ, 
вследств1е чего нарушеше договора рабочимъ влечетъ за собою лишь 
граждансш й пскъ.

Если принять во внимаше, что на рыбные промыслы нанимаются, 
преимущественно лица, не им’Ьюнця въ местахъ прйчислеш я ника
кого имущества, то станетъ очевиднымъ, что, въ случае нарушешя 
договора, при предъявлении къ нимъ иска, рабоч1е не рискуютъ 
ничем ъ и предоставленное нанимателямъ право иска не достигаетъ 
цели. Между темъ, участивппеся за последнее время побеги рабо
чихъ въ конецъ подорвутъ рыбные промыслы, имеюнце важное эконо
мическое значеше не только среди местнаго населешя, но и далеко 
за пределами рыбопромышленныхъ уездовъ. Все это поставляетъ въ 
необходимость принять кашя-либо меры къ огражденш  рыбопромыш
ленниковъ отъ недобросовестнаго отношешя рабочихъ къ принятымъ 
на себя обязанностямъ, тем ъ более, что часть заработанной платы 
вносится нанимателями въ уплату казенныхъ поборовъ.

5. Иепользоваше улововъ.

ВЬсовое отношеше соленой и сухой рыбы, а также жира, приготовляемаго изъ ея 
внутренностей, къ вЬсу свЬжей. — Процентное отношеше вЬса соли къ вЬсу свгЬжей 
и соленой рыбы. — Приготовлеше рыбныхъ товаровъ. — 0 сосвинской сельди. — Пер
вая рыбная школа по приготовление разныхъ рыбныхъ продуктовъ. — Консервная 
фабрика торговаго дома „Михаилъ Плотниковъ и С-я“. — Консервное заведете 
Повицкаго. — Рынки. — Причины, вл1яюпця на колебате улововъ. — Примерное

количество добываемой въ кра'Ь рыбы.

Прежде изложешя способовъ приготовлешя рыбныхъ товаровъ 
приведемъ некоторый данныя по этому предмету, относящаяся именно 
къ трате веса  свеж ей рыбы, при приготовлен!!! изъ нея соленыхъ 
и сухихъ товаровъ.
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Можно принять въ среднемъ, что здесь при посоле рыбы на 
три пуда свеж ей рыбы идетъ одинъ пудъ соли, или, иначе, для посола 
пуда свеж ей рыбы употребляется 13 фунтовъ соли, соленой-же рыбы 
получается изъ пуда свеж ей около 27 фунтовъ.

Отсюда можно вывести следующее отношеше: трата веса  свеж ей 
рыбы при посоле равняется весу количества соли, затраченной при 
этомъ посоле. Поэтому трату веса  рыбы при ея посолЪ можно вы ра
зить процентнымъ отношешемъ къ первоначально взятому количеству 
такъ: свеж ая рыба при ея посоле теряетъ въ в е с е  33% и, наоборотъ, 
соленая рыба составляетъ лиш ь 67% веса  свеж ей.

Въ солку идетъ рыба пластанная, т. е. по удаленш изъ нея вну
тренностей; на п о сл ед тя , кроме икры, надо полагать 10% отъ 
общаго веса  свеж ей рыбы; такимъ образомъ, для получеш я 67 пудовъ 
соленой рыбы нужно посолить свеж ей — 100, а выловить — 110 пудовъ, 
п  тогда соленая рыба составить не 67, а 61 процентъ веса  свежей, 
выловленной, для округлешя-же примемъ 60%, а затрата соли, по 
отношенпо къ весу  соленой рыбы, составить 50%.

Изъ 10 пудовъ свеж аго язя  получается сухого: вешняго — 2 пуда, 
лЬтняго — 2Vs пуда. Такимъ образомъ, свеж ая рыба, при пригото
влены! изъ нея сухой, теряетъ въ в е с е  отъ 75% до 80%, и, наоборотъ, 
сухая рыба составляетъ лишь 20 — 25% веса  свежей.

При приготовленш сухой рыбы изъ ея внутренностей добывается 
окиръ.

Изъ вешняго язя  жиру получается самое ничтожное количество, 
изъ  л'Ьтняго-же приблизительно:

изъ крупнаго 1 */2 пуда» деояти пудовъ сухого язд>
изъ мелкаго— 1 пудъ J

а процентное отношеше добычи жира къ свеж ей рыбе будетъ:

отъ крупнаго я зя  3,75 около 4%
» мелкаго л 2,5 » 2 7 2 %.

Мелюй язь сушится съ головой, а у крупнаго голову отнимаготъ 
и унотребляютъ на вытопку жира, отчего и процентное отношеше 
добычи ж ира отъ крупнаго язя  более, чем ъ  отъ мелкаго.

Соленая стоповая рыба приготовляется следующимъ образомъ: 
рыба распарывается съ брюха (за исшпочешемъ налима и щуки, кото
рые порются съ хребта), изъ нея вынимаются потроха, на внутренней 
стороне хребта делаются надрезы, и внутрь сыплется соль. ЗатЬмъ, 
пересыпанная солью рыба складывается въ чаны. На вторыя сутки
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появляется разсолъ, и тогда рыба загружается тяжестью, доской и 
камнями, на 5 — 6 сутокъ. Такимъ образомъ, въ общемъ, рыба под
вергается процессу солешя отъ 7 до 9 сутокъ; по истечеши этого 
времени ее вынимаютъ, перемываготъ въ томъ-же разсоле и склады- 
ваютъ въ стопы, и въ такомъ виде, т. е. въ стопахъ, она продается.

Самый посолъ производится въ деревянныхъ сараяхъ (засольня): 
въ  нихъ установлены чаны, а также столы, на которыхъ пластаютъ 
рыбу; столы съ отверспями, черезъ которыя спускаются внутрен
ности рыбъ въ подставленныя для этого ведра. Противъ столовъ въ 
сгЬнахъ проделаны окна, и въ нихъ подаютъ рыбу.

Малосолъ  приготовляется изъ мерной рыбы высшихъ сортовъ 
(осетра и муксуна). Процессъ его приготовлешя отличается отъ приго- 
товлешя стоповой рыбы лишь темь, что рыба солится не въ чанахъ, а въ  
бочкахъ, и въ  нее меньше кладется соли. Самый-же посолъ произво
дится позже, когда вода сделается холоднее, приблизительно съ 
августа месяца.

Сухая рыба приготовляется посредствомъ сушки ея на откры- 
томъ воздухе, гд е  она подвергается действш  солнца и ветра; про
цессъ сушки длится при ведреной погоде до одной недели; на при- 
готовлеше ея идетъ исключительно щука и язь, да въ незначитель- 
номъ количестве карась.

Сухая рыба, какъ товаръ, бываетъ двухъ сортовъ: кушакъ и 
поземъ. Сорта эти различаются по наружному виду, что, въ свою 
очередь, происходить отъ способа пласташя.

Д ля приготовлешя кушака  предварительно сбиваютъ съ рыбы 
чешую, оставляя лишь на 1 х/2 вершка у хвоста, затем ъ пластаютъ 
ее по хребту отъ головы до хвоста такъ, что хвостъ и плавники оста
ются на одной половине; другая, поэтому, будетъ короче;вставивъ въ ротъ 
ножъ, отнимаютъ верхнюю часть головы со щеками и мозгомъ, такъ 
что остаются одне жабры; по удаленш внутренностей, на внутренней 
стороне тела  рыбы делаю тъ частые поперечные надрезы  и, наконецъ, 
соединяютъ по д ве  рыбы вм есте хвостами, для чего при пластанпг 
въ длинной половине рыбы, съ хвостовымъ плавникомъ, перерезаютъ 
позвоночникъ у хвоста до кожи, которую подрезаютъ на вершокъ къ  
хвосту, въ другой-же половине рыбы делаютъ продольный лрорезъ; 
рыбы соединяются такъ, что хвостъ одной продевается въ прорезъ 
другой рыбы, а вершковый кусокъ кожи, подрезанный у хвоста, 
соединяетъ ихъ какъ-бы замкомъ. У щуки чеш уя не сбивается. 
Пакуется куш акъ въ пачки длиною въ две рыбы, при чемъ приго- 
няютъ, чтобы весъ  пачки былъ не менее пуда. Пачку перевязываютъ,



въ трехъ мЪстахъ, лыкомъ. Щ ука-же не связывается, а пронизывается 
тремя палками.

Д ля приготовлешя язеваго позёма сбиваютъ со всей рыбы чешую, 
пластаютъ предварительно по брюшку; у одной половины рыбы отдЬ- 
ляютъ мякоть вдоль отъ головы до хвоста, не отрезая ея, у другой 
же половины рыбы отдЬляютъ мякоть поперекъ съ брюшной части и 
до хребта, при чемъ, какъ и въ первомъ случай, не отрЪзаютъ 
мякоти. Голову удаляютъ такъ-же, какъ и у куш ака.

Такимъ образомъ, въ цЪломъ, поземъ этотъ состоитъ: изъ позво
ночника и двухъ частей мякоти; одна часть мякоти держится на 
кож'Ь у хвоста, другая — у хребта. Въ долевой части мякоти делается 
прор'Ьзъ, рыбы нанизываются на прутъ и веш аю тся для просушки.

Д ля приготовлешя щ учьяго позема щуку пластаютъ съ хребта; 
удаляютъ весь позвоночникъ съ головой и внутренностями (позво- 
ночникъ съ головою высушивается и идетъ зимой на кормъ соба- 
камъ); затемъ, на тешкЪ дЬлаютъ долевые надрезы , а по мякоти отъ 
хребта—поперечные; рыба связывается попарно лыкомъ въ головныхъ 
частяхъ и веш ается для просушки.

Описанный способъ приготовлешя сухой рыбы практикуется 
повсеместно въ Сургутскомъ край, а также въ Самаровской, Елиза- 
ровской и Кондинской волостяхъ, Березовскаго края, при чемъ куш акъ 
приготовляется преимущественно русскими, а поземъ исключительно 
инородцами. Поземъ ценится дороже куш ака на 30 — 50 коп. въ пудЬ.

Въ низовьяхъ Оби сухая рыба, какъ товаръ, приготовляется пре
имущественно изъ сырка, муксуна и щокура: изъ перваго пригото
вляется— юрокъ, а изъ посл'Ъдннхъ — поземъ.

Мороженая рыоа. Позднею осенью рыбу, выловленную изъ садовъ, 
или - же добытую неводомъ въ вольныхъ водахъ, раскладываютъ въ  
ряды на льду, гдЬ она замерзаетъ; при этомъ ее расправляютъ, чтобы 
она имгЬла выпрямленное положеше. Въ замерзшемъ видгЬ рыба склады
вается въ особые сараи, устроенные на льду рЪки, и называемые 
«ледянками», откуда и вывозится къ рынкамъ.

Лорсъ есть рыбная мука. Приготовляется она сл4>дующимъ обра
зомъ: рыба чистится (сбивается съ нея чешуя, вынимаются потроха, 
отрезается голова), сушите» и толчется (некоторые инородцы даж е 
проеЬваютъ ее черезъ сито). Изъ порса съ примесью муки варятъ 
похлебку.

Кожа налима употребляется взам1шъ стеколъ въ окнахъ въ зим
нее время и для мгЬшковъ.

Изъ осетровой кожи шыотъ рогожи и обувь.
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Способы приготовлетя жира, икры, клея, вязиги и варки, а 
такж е низовского позема и юрка изложены г. Варпаховскимъ въ 
ого работахъ, цитированныхъ выше (на стр. 197).

Остановлюсь еще на приготовлены «сосвинской сельди».
Главная местная рыба р. Сосвы, такъ называемая сосвинская 

оельдь, зимуетъ въ верховьяхъ p.p. Л япина и Сосвы, откуда, вслйдъ 
■за в ск р ьтем ъ  рйкъ, спускается внизъ до устья Сосвы и даже захо
ди ть  въ обсюе сора. Какъ только вода начинаетъ убывать, сельдь 
движется вверхъ, обратно. Съ этого времени начинается промыселъ 
•на пескахъ, гд е  ее промышляютъ небольшими, частыми неводами съ 
начала ш л я  и до 15-го августа. Хотя она заходитъ въ сора, но ее 
тамъ не добываютъ. Крупнаго рыболовнаго промысла по Сосве не 
существуетъ; ловъ рыбы стрежневымъ неводомъ производится только 
въ  одномъ м есте: на песке Игрюмскомъ, Павломъ Новицкимъ.

Низовье р. Сосвы, отъ устья и до юртъ Чуинельскихъ, на протя
ж енш  около 60 верстъ, соединено массою протоковъ съ р. Обью, отъ чего 
Сосва подлй праваго берега имйетъ воду обскую—песчаную; вода-же 
лйваго берега и далее, по всей Сосве,—-такъ называемая черная-ргЬч- 
ная. Въ эту нижнюю часть р. Сосвы заходитъ морская и обская ры
ба и ее, случайно, тамъ добываютъ. Промыселъ-же сосвинской сельди 
б ъ  этой нижней части реки  производится лишь по левому берегу, 
гд е  вода—не обская. По Сосве сельдь ловится почти на всемъ про- 
тяженш  этой реки, начиная отъ устья и до впадеш я въ нее р. Лоб-

I синьи (въ 7 вер, выше Сосвинской пристани Сибирякова).
По Ляпину сельди ловятъ мало, лйтомъ лишь съ устья на 60 

верстъ, до юртъ Межипаульскихъ; зимой она поднимается далеко: до 
устья р. Щекурьи. Щ екурьинсте остяки добываютъ ее тогда мордами.

По р. Вогулке сельдь промышляютъ на протяженш до 30 вер. 
вверхъ отъ устья.

Сельдь составляетъ въ жизни инородцевъ бассейна р. Сосвы 
одинъ изъ важ нейш ихъ пищевыхъ продуктовъ. Обыкновенно каж дая 
семья насушиваетъ на зиму не менее 5—6 пуд. сельди. Самый спо
собъ приготовлетя сушеной сельди довольно простъ. Рыбу распары- 
ваютъ по спине, вынимаютъ внутренности и, нанизавъ черезъ отвер- 
OTie въ хвосте на палочку штукъ 100, веш аю тъ надъ очагомъ. Пригото
вляемая такимъ способомъ сельдь известна среди инородцевъ подъ 
именемъ «юколы»; ее едятъ  за чаемъ.

PyccKie - же эту сельдь приготОвляютъ следующимъ образомъ. 
Свежую сельдь солятъ въ чану, гд е  она лежитъ около 2-хъ сутокъ; 
затем ъ  складываютъ въ боченки рядами, пересыпая спещями, и, на-
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I

конецъ, заделываютъ дно. Такъ она стоитъ сутки, после чего въ от- 
BepcTie наливаютъ разсолъ и отверсие закуиориваютъ шконтомъ. Для 
средняго посола употребляютъ на пудъ сельди 6 фунтовъ соли.

Посоленная сельдь уменьшается нисколько въ объеме и, в е 
роятно, въ весе , но, такъ какъ сложенную въ боченке сельдь зали - 
ваютъ разсоломъ, 4 фун. на пудъ, т. е. 10% по весу, то угару при по
соле не надо полагать, т. е. въ товаре в есъ  соленой сельди равенъ- 
весу  свеж ей до посола.

Такимъ образомъ, пудъ товара заключаетъ въ себе 36 фун. ры
бы и 4 фун. разсола.

Боченки подъ сельдь, изъ осиноваго леса, доставляются въ Бере- 
зовъ мещаниномъ Сергеемъ Андреевымъ Поповымъ, по ц ен е: оптомъ- 
по 30 к. за пудъ емкости, въ розницу-же боченки стоятъ до 40 к. на. 
пудъ. Д ля удобства складки и перевозки боченки готовятся разной, 
величины, такъ чтобы могли укладываться одинъ въ другой.
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Употребляемые размеры:

Тройникъ. Четверикъ. Пятерикъ.

1) 2 п. 30 ф. 1) 2 п. 22 Ф- 1) 2 Н. 20 ф.

2) 1 » 26 » 2) 1 » 20 »

2) 1 » 32 » 3) » 35 » 3) —  >•> 36 »
/ 4) —  » 17

3) — » 38 '> 4) — » 17 » 5) —  » 7 »

5 п. 20 ф. 5 п. 20 ф. 5 п. 20 Ф-
3 боченка. 4 боченка. 5 боченковъ.

Въ у езд е , выше Березова, сельдь скупаютъ главнымъ образомъ 
бр. Бешкильцевы въ юртахъ Игрюмскихъ и Н овицю е—'въ  юртахъ.'. 
Аныевскихъ, а также друпя лица.

Въ селе Сартыньинскомъ сельдь приготовляется самими инород
цами; посуда и приправа для солки—хозяйсгая.

За пудъ приготовленной сельди Бешкильцевы и Новицше платятъ 
по 60 коп.

Въ лето 1899 г. всего было заготовлено сосвинской сельди сли ш - 
комъ 6,000 пуд., при чемъ одинъ пудъ сельди съ посудой продавался 
въ Березове по 2 р. 50 коп., въ Тобольске ж е—3 р. 50 к. Ф рахтъ до 
Тобольска равняется— 15 к. съ пуда.

Привожу ниже примерную смету стоимости неводного лова сельди..
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Расчетъ стоимости невода въ 30 саж. длиною.

Веревокъ льняныхъ 4 конца . 80 саж. по 35 к. за конецъ 1 р. 40 к.
Д л я  гону веревокъ (пята) . . 20 саж. » » » » — » 35 »
Ручная веревка ; ................. 55 саж. » » » » — » 88 »
Н а п л а в у .......................................100 шт. » » » » 3 » — »
Кибасу .......................................100 шт. » » » » 1 » 20 »
Тонекъ пеньковыхъ. . . . .  200 » 20 к. за сотню — » 40 »
Мережи частику одноперстки. 40 саж. по 80 коп. саж. на 32 » — »
Мережи межеумку трехперстки 30 саж. по 10 » » » 3 » — »
Нитокъ . фун. по 40 » » — » 60 »

Итого . . . . 42 Р- 83 к.
Рабочихъ 4 человека въ теч ете 1 % мес., по 20 р. . . . 80 Р- — к.
Л одка для невода .......................... 10 » -—- »

Всего . . . 132 Р- 83 к.
Стоимость при неводе въ 60 саж.:

Матер1алъ . Р- 66 к.
Рабочихъ 5 ч е л о в е к ъ ................. . 100 » —
Л о д к а . . . . 10 » — »

Всего . . . 195 Р- 66 к.

Стоимость при неводе въ 90 саж.:
Матер1алъ . . 128 Р- 49 к.
Рабочихъ 5 ч е л о в е к ъ ................. . 100 )) — )■)
Л о д к а . . . . 10 )) — - »

Всего . . 238 Р- 49 к.

. Въ Березове имеется до 30-ти неводовъ отъ 30 до 50 саженъ.
Здесь , кстати, скажу о первой рыбной ш коле по приготовлешю 

разныхъ рыбныхъ продуктовъ, открытой 2-го марта 1897 г. въ селе 
Самаровскомъ, по инищ ативе и на средства крестьянина этого села 
Васш пя Трофимовича Земцова, ныне покой наго.

Ш кола помещается около пристани; главное з д а т е  длиною 30 
арпт., а шириною— 10 арш.; высота его внутри—4 арш. Въ немъ три 
отделеш я: консервное, паяльное и балычное; каждое отделеш е въ 10 

кв. арш. ВверТу надъ паяльнымъ отделетем ъ  им еется’ спещальное 
помещеше для провески балыковъ. На заднемъ плане противъ глав- 
наго з д а т я ,—помещеше для подготовительныхъ работъ: очистки ры
бы, промывки ея и т. п. Р азм еръ  этого помещ еш я— 8 арш. кругомъ, 
иолъ въ немъ кирпичный. Имеется при ш коле коптильня, съ двумя 
■отделешями, занимаешь з д а т е  въ 10X8 арш. При ш коле есть лед-
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ннкъ, длиною 15 арш., шириною— 12 арш., глубина самой ямы до ио
лу— 4 арш. По бокамъ для засыпки льда— 2 сквозныхъ корридора, 
между которыми спущенъ деревянный срубъ. Вместимость корридо- 
ровъ, при наполнены! ихъ льдомъ до полу, т. е. на 4 арш. глубины, рав
няется 250 возамъ. Д ля п ом ещ етя  мастеровъ и учениковъ при ш коле 
имеется здаше 12X12 арш., высотою внутри 4% арш.

Для обучетя  ириготовлетю рыбныхъ продуктовъ первоначально 
были приглашены: мастеръ по посолу и копчешю рыбы, а также по приго
товление икры и балыковъ, мастеръ по ириготовлетю  рыбныхъ и мяс- 
ныхъ консервовъ, мастеръ по приготовлению продуктовъ изъ сосвин- 
ской сельди. Д ля запаиваш я жестянокъ съ консервами также былъ 
приглаш енъ особый мастеръ.

И зъ имеющихся у меня сведены! видно, что въ Самаровской 
рыбной ш коле, при двухгодичномъ курсе учешя, въ 1897-8 г.г. обу
чалось 10 учениковъ, которые получали отъ Земцова по 5-ти рублей 
въ месяцъ. Изъ нихъ одному было— 18 летъ , 3—1 7 л е т ъ н 6 — ^ л Ь т ъ .  
Со 2-го марта 1897 г. по 1 февраля 1898 г. выработано 1796 фунто- 
выхъ банокъ, на сумму—973 р. 39 к. и 3426 полуфунтовыхъ—на сум
му 978 руб. 12 коп.,—всего на сумму 1951 р. 51 к.

Мне лично удалось присутствовать при самомъ ходе работы въ 
ш коле Земцова. Въ моемъ присутствш приготовлялись консервы изъ 
мороягенаго осетра. Работа эта производилась следующимъ образомъ.

Предварительно отрезается голова, потомъ осетръ распарывается 
по брюху, или срезается тешка; затем ъ вынимаются потроха, икра, 
клей и вязига; осетръ разрезается вдоль, при чемъ срезаю тся хрящи; 
после этого его делятъ  на части, которыя заливаютъ кипяткомъ и 
держ ать некоторое время на плите для того, чтобы отстала кожа.

Очистивъ отъ к о яш, осетрину реж утъ на мелюе куски по р азм е
ру коробокъ, ополаскиваютъ водой и кладутъ не надолго въ разеолъ- 
тузлукъ. Вынувъ куски изъ разеола, даютъ последнему стечь; затемъ, 
осетрину ягарятъ въ растительпомъ масле, или варятъ въ немъ, бро
сая куски въ тазъ, наполнений кипящ имъ масломъ, или-же кладутъ 
ихъ на реш етки и задвигаютъ въ духовой шкафъ, гд е  они обжа
риваются.

После этой операцш осетрине даютъ остынуть и укладываютъ 
ее въ коробки, въ которыя предварительно наливается соусъ и кла
дутся спецш; по окончанш укладки коробки дополняются соусомъ и 
запаиваются. Запаяны я коробки съ консервами складываютъ въ метал
ли чески  корзины и опускаютъ вариться въ  котелъ съ водою. Продол- 
яштелыюсть варки завнеитъ отъ величины коробокъ и сорта рыбы.
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Въ ш коле этой мне сообщили следующее.
Д ля приготовлешя осетроваго балыка въ солку, осетра идетъ 

приблизительно 2/з по весу ,—последнюю треть составляютъ голова и 
внутренности. Изъ посоленной части Vs угараетъ, такъ что., отъ перво- 
начальнаго веса  осетра балыка получается, приблизительно, 2/ъ.

Д ля приготовлешя копченаго сырка и муксуна, последнихъ со- 
лятъ не потроша, съ кишкою, въ т еч ете  4—7 дней. После солки ры
ба вымачивается въ несколькихъ сменныхъ водахъ для удалешя и з
лишней соли и вывеш ивается для стека. Самое копчеше происходитъ 
въ т е ч е т е  5— 7 дней. Для того, чтобы чеш уя рыбъ получила золоти
стый оттенокъ, ихъ коптятъ на соломе. Въ большинстве случаевъ, коп
ченую рыбу приготовляютъ потрошеную, но такая рыба не имеетъ ни 
того пр]'ятнаго вкуса, ни той сочности, которые присущи рыбе, приго
товленной указаннымъ способомъ.

Въ общемъ собранш, отъ 20 ноября 1899 года, Императорское 
РоссШское Общество рыбоводства и рыболовства постановило награ
дить первую рыбную школу въ Сибири, имени Васшйя Трофимовича 
Земцова, за хорошее качество рыбныхъ консервовъ бронзовой медалью.

> Инищатива Земцова нашла себе подражателей въ лице торго- 
ваго дома «Михаилъ Плотниковъ и С-я». Прежде чем ъ открыть фаб
рику, одинъ изъ представителей этой фирмы знакомился за границей 
съ постановкой консервнаго дела.

Первая консервная фабрика была открыта въ 1898 г. въ 110 вер. 
",

ниже Березова, на песке Питлярскомъ. Главное з д а т е  длиною 18 саж., 
шириною—5 саж. и высотою—5 арш. Въ 1903 году составъ служащихъ 
былъ следующий: 1 мастеръ,, 2 помощника и 29 рабочихъ.

Съ открьшя фабрики по настоящее время было приготовлено 
следующее количество коробокъ консервовъ разной величины:

Въ 1898 г. 10 тыс. шт., на сумму 5 тыс. руб.
30 » »
50 » »

1899 г. 60
1900 г. 100
1901 г. 140
1902 г. 160

70
80

Въ виду невозможности добыть вблизи Питляра- потребное коли
чество рыбы для приготовлешя консервовъ, въ 1900 г. было открыто 
фшпальное отделеше консервной фабрики въ 90 вер. ниже с. Обдор- 
скаго, на песке Сумутнельскомъ. Главное з д а т е  14 саж. длиною, 5 
саж. шир. и 5 арш. высотою. Составъ служащихъ здесь былъ сл е
дующей: 1 мастеръ, 2 помощника, 4 паяльщ ика и 28 рабочихъ.



С ъ открытая отдЪ летя консервной фабрики по настоящее время 
было приготовлено тамъ коробокъ консервовъ разной величины:

въ 1900 г. 30 тыс. шт. на сумму 15 тыс. руб.
» 1901 г. 60 » » » » 30 » »
» 1902 г. 90 » » » » 45 » »

На международной рыбопромышленной выставка, бывшей въ Пе
тербурге въ 1902 г., фирма торговаго дома „Михаилъ Плотниковъ и 
С-я“ за высокое качество изготовляемыхъ консервовъ была награж де
на Золотой медалью.

Въ ц’Ьляхъ вообще развипя рыбнаго промысла и, въ частности, 
доставки рыбы въ основанныя этимъ домомъ консервныя заведеш я, а 
также въ ц'Ьляхъ промысла рыбы въ местахъ отдаленнаго севера, бы
ла выстроена шхуна „Мар1я“ въ 35 силъ. V

Въ начале ш л я  1901 г. шхуна „Мар1я“ съ баржей, 20-ю рабочи
ми съ неводами съ песка Питлярскаго отправилась въ бухту „Наход
ка", гд е  добыли рыбы 20 бочекъ. Кроме того, наш ли скелетъ ископае
м а я  кита, но доставили его не весь. Обратно шхуна возвратилась 14 
августа того-же года.

Консервная фабрика и ея отдЬлеше покупаетъ у окрестныхъ 
жителей (не далее 25 вер.) свежую живую рыбу по сл'Ьдующимъ 
ценамъ: осетра и нельму—по 4 руб. за пудъ, муксуна—30 к. за шт. 
и сырка—5 коп. за шт.

За предЪлами-же этихъ районовъ рыбопромышленники скупаютъ 
рыбу по сл'Ьдующимъ Ц'Ьнамъ:

Въ местности, лежащей ниже Питлярской Въ местности, лежащей 
консервной фабрики. ниже отдЪлешя фабрики.

Осетра по 2 руб. 50 к. за пудъ. 2 руб. — к. за пудъ.
Нельму » 2 » 50 » » » 2 » — » » »
Муксуна » — » 17 » за шт. — » 10*к. за шт.
Сырка » — » 3 » » » — » 2 » » »

Въ половин^ ш л я  1901 г. было основано консервное за в е д е т е  
Е. Т. Новицкаго. За о т с у т с т е м ъ  знающихъ д’Ьло людей, а также не- 
обходимыхъ для приготовлены консервовъ приспособленШ, выделано 
было всего только до 10 тыс. коробокъ.

Все рыбные товары, по способу ихъ доставки къ рынкамъ, 
можно разделить на две  категорш: товары, транспортируемые паро
ходами (приготовленные путемъ посола и сушки), и товары, транспор
тируемые гужомъ (исключительно мороженая рыба).
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Д ля товаровъ 1-й. категорщ разстояше места ихъ происхождешя 
отъ рынка не имеетъ того зн ач етя , какое наблюдается для товаровъ
2-й категорш. Для мороженой рыбы есть крайше предельные пункты, 
дальш е которыхъ доставка ея къ рынкамъ не выдерживала - бы кон- 
курренцш; поэтому и рынки для рыбныхъ товаровъ обеихъ категорШ 
не совпадаютъ, хотя-бы эти товары имели происхождеше изъ одной 
местности.

Д ля рыбныхъ товаровъ Сургутскаго края существуешь два рынка 
—Тобольскъ и Томскъ. Западная часть уезда, до устья Ваха, тяго- 
тЪетъ къ тобольскому рынку, а восточная, съ устья Ваха, — къ том
скому. Безусловно вся мороженая рыба, добытая въ восточной части 
уйзда, отправляется въ Томскъ, соленая-же и сухая, наоборотъ,—въ 
Тобольскъ. Изъ западной-же части все  рыбные товары отправляются 
въ Тобольскъ.

И зъ этого видно, что въ Сургутскомъ крае устье р. Ваха можно 
считать границей между рынками тобольскимъ и томскимъ для моро
женой рыбы.

Въ Березовскомъ край предЬльнымъ пунктомъ, съ котораго до
ставка мороженой рыбы къ тобольскому рынку выдерживаешь конкур- 
ренцш, признается с. Чемаши, въ 100 верстахъ выше Березова. Отъ 
этого пункта вся более ценная рыба транспортируется безусловно къ 
тобольскому рынку, часть-же малоценной рыбы транспортируется въ 
с. Гари. Изъ маетностей-же, лежащ ихъ ниже с.Чемашъ, мороженая ры
ба можетъ транспортироваться лишь къ рынкамъ, расположеннымъ по 
Уралу и за Ураломъ, и въ с. Ижму; въ посл’Ьдшй пунктъ рыба хотя 
и доставляется, но въ незначительномъ количестве.

— 242 —

Количество улова рыбы не постоянно и находится въ прямой 
зависимости отъ ранняго или поздняго вскрытая рекъ  и болынаго 
или менынаго поднятая весеннихъ водъ. Въ годы поздняго вскры
тая часть морской рыбы поднимается въ Обь еще подо льдомъ, что 
является неблагопр1ятнымъ для низовскихъ промышленникомъ, лишая 
ихъ части улова.

Въ большую и притомъ застойную, т. е. медленно сбывающую, 
воду продолжительность производства рыбнаго лова сокращается, такъ 
какъ неводьба начинается обыкновенно по спаде водъ, а спадъ въ 
годы болынихъ и застойныхъ водъ наступаетъ поздно, когда уже глав
ная масса рыбы успйетъ пройти вверхъ.

Въ годы-же низкаго уровня весеннихъ водъ (малая вода) зато
пляются лишь самые низше сора; поэтому рыба, не имея возможности



останавливаться въ сорахъ для кормежки, быстро проходитъ въ вер
ховья р^жь, лиш ая этимъ самымъ местности, лежашдя ниже, должной 
части улова. Въ так1е годы рыба тощая и натурою легкая.

Въ годы-же ранней прибыли осеннихъ водъ рыба, поднимающая
ся  вверхъ, поворачнваетъ назадъ.

Годами благопр1ятными следуетъ считать те, когда вода сред
няя или, хотя и большая, но не застойная, т. е. быстро сбывающая.

Ни до настоящаго, ни въ настоящее время не представлялось 
возможнымъ усчитать количество добываемой здесь рыбы, однако весь
ма было-бы желательно знать, хотя приблизительно, эту цифру.

Если допустить, что изъ Обдорска (съ промысловъ, лежащ ихъ 
ниже этого пункта) вывозится рыбы, по приблизительному расчету 
местныхъ жителей, около 200,000 иуд., то съ промысловъ, расположен - 
ныхъ между Обдорскомъ и Самаровомъ, можно допустить, приблизи
тельно, 70,000 пудовъ. Вся эта рыба соленая (въ томъ чи сле незначитель
ная часть сухой, около 10,000 нудовъ). Изъ Самаровской волости выво
зится соленой рыбы около 15,000 пудовъ, изъ  Сургутскаго края—соле
ной около 20,000 пуд. и сухой около 5,000 пудовъ. Всего 310,000 пудовъ, 
въ томъ числе соленой 295,000 пуд. и сухой 15,000 пуд., что въ  пере
воде на свежую (см. выше) составить 567,000 пудовъ (295,000 соленой 
изъ 492,000 пудовъ свеж ей и 15,000 пуд. сухой изъ 75,000 пуд. с в е 
жей). Кроме того, вывозится мороженой рыбы: изъ Березовскаго края, 
начиная отъ с. Чемашъ, около 35,000 п., изъ  Самаровской волости око
ло 50,000 пудовъ, изъ Сургутскаго края 15,000 пудовъ и оттуда-ж екъ  
томскому рынку около 10,000 пуд., итого мороженой рыбы— 110,000 пуд., 
а всей рыбы—677,000 пудовъ; съ прибавлешемъ-же къ этому того 
количества рыбы, какое потребляется населешемъ для своего про- 
довольств1я (около 800,000 пудовъ)х), общее количество вылавливаемой 
ежегодно на Тобольскомъ С евере рыбы определится въ 1.500,000 пудовъ.
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х) Допускаю, что въ среднемъ для продовольствия человека потребно рыбы 2% 
пуда въ м1}сяцъ; это составляетъ 30 пудовъ въ годъ, что при населенш въ 26,617 
яелов'Ькъ составить около 800,000 нудовъ. При этомъ надо им^ть въ виду, что ко
личество населешя показано безъ само'Ьдовъ, которыхъ, вероятно, будетъ свыше 
4,000 человекъ. Если принять во внимаше, что инородцы 'Ьдятъ рыбу во всЬхъ ви- 
дахъ: совершенно сырую, вареную, мерзлую и сухую, и притомъ, незнакомые съ по- 
соломъ ея, принуждены д'Ьлать запасы сухой рыбы, то весьма вероятно, что приве
денный мною расчетъ близокъ къ истинЪ.
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6. Заключеше.

Обпцй обзоръ современнаго состояшя рыболовства на Тобольскомъ СЪверЪ.—М^ры,. 
необходимыя для установления въ крагЬ правильнаго рыболовства, въ связи съ про- 
ведетемъ въ жизнь проекта общаго устава рыболовства.—Разсуждешя рыбопро- 

мышленниковъ по поводу этого проекта.—Обиде выводы.

Рыболовныя угодья края разбросаны на громадномъ протяженш 
и отстоятъ отъ рынковъ на значптельномъ разстоянш, сезонъ рыболов
ный длится неполныхъ три месяца: все это, въ связи съ неудовле
творительностью пароходныхъ сообщешй (одинъ разъ осенью за паузка
ми), ставитъ здеш нее рыболовство въ весьма невыгодныя услов1я.

Въ настоящее время наблюдается почти общее явлеше, что тотъ 
или иной промышленникь арендуетъ водный районъ, въ большинстве 
случаевъ очень обширный, изъ  года въ годъ въ продолжеше цйлыхъ 
десятковъ лйтъ, становясь какь-бы полнымъ владйльцемъ этихъ водъ 
и возобновляя лишь чрезъ 4 года услов1е съ инородцами. При этомъ 
почти невозможно явиться какому-нибудь новому промышленнику 
что-бы заарендовать данный районъ водъ или часть его, добиться пра
ва ловить рыбу теми или иными оруд1ями, хотя-бы ДЛЯ ТОГО и имелось 
место. Такъ какъ инородецъ оказывается изъ года въ годъ должнымъ 
большую или меньшую сумму арендатору водъ, то поэтому онъ и счи- 
таетъ своею непременною нравственною обязанностью сдавать воды 
старому арендатору.

Нередко рыболовныя угодья арендуются не столько для произ
водства промысла самими рыбопромышленниками, сколько въ ц еляхъ  
занятая стратегическаго пункта среди окружающихъ инородческихъ 
кочевШ для ближайшей возможности прюбретешя рыбы по дешевой 
ц е н е  путемъ обмена на различные товары.

Наиболее обширные водные участки сосредоточились путемъ по- 
стояннаго арендовашя всехъ  смежныхъ водъ, находящихся въ поль- 
зованш инородцевъ, въ рукахъ немногихъ крупныхъ промышленниковъ: 
Корнилова, Плотникова, Бронникова, Новицкихъ, Матошина; очевидно,, 
что, если-бы была конкурренщя при арендованш водъ у инородцевъ, 
то это способствовало-бы дробленш обширныхъ водныхъ районовъ на. 
более мелюе участки и препятствовало-бы сосредоточенно всехъ рыбо- 
ловныхъ водъ въ рукахъ немногихъ промышленниковъ, которые 
являются господами иоложешя въ крае.

Предметы, необходимые какъ для производства промысла, такъ. 
и для жизненныхъ потребностей, доставляются сюда немногими круп
ными рыбопромышленниками одинъ рр.зъ г.ъ годъ—весною, нсппсрсд-
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ственно за льдомъ, на паузкахъ и баржахъ. Благодаря этому обстоя
тельству и отсутствш конкурренцш въ торговле, цены  на некоторые 
товары бываютъ сравнительно высошя, по которымъ, однако, въ силу 
необходимости, приходится брать все товары у крупныхъ рыбопро- 
мышленниковъ, какъ инородцамъ, такъ и многочисленнымъ мелкимъ 
промышленникамъ. Зависимость мелкаго промышленника отъ крупнаго 
идетъ, однако, еще далее, такъ какъ, при отсутствш правильнаго па
роходства въ низовьяхъ Оби, м ел тй  промышленникъ принужденъ 
такъ-же, какъ и инородецъ, сдавать наловленую имъ рыбу 2-мъ круп- 
нымъ промышленникамъ, имеющимъ свои пароходы, и несколькимъ 
крупнымъ промышленникамъ, имеющимъ средства заарендовать эти 
пароходы для тяги своихъ барокъ и паузковъ.

Очевидно, что цена на рыбу, принимаемую отъ мелкихъ рыбо- 
промышленниковъ, устанавливается волею крупныхъ, а мелкими рыбо
промышленниками, въ свою очередь, устанавливается ц ен а  для ино
родцевъ, сдающихъ имъ рыбу. И въ отношенш кредита мелгае про
мышленники и инородцы поставлены въ полнейшую зависимость отъ 
крупныхъ; они принуждены обращаться къ последнимъ, такъ какъ 
правительственнаго кредита, даже мелкаго, для нихъ не существуетъ. \

Благодаря такой зависимости инородцевъ-ловцовъ и даже мел
кихъ рыбопромышенниковъ отъ крупныхъ, последш е имеютъ возмож
ность, при существующемъ способе торговли, получать баснословный 
выгоды. Д ело въ томъ, что въ низовомъ кр ае  торговля въ области 
рыбопромышленности—меновая и единицей ценности является мук
сунъ, какъ главный предметъ рыбнаго промысла. Обыкновенно коли
чество муксуновъ, получаемыхъ рыбопромышленниками отъ ловцовъ 
на одинъ рубль, колеблется отъ 5 до 20 штукъ, т. е. ц ен а  муксуна опре
деляется отъ 5 до 20 коп. за штуку; чем ъ  ниже отъ Обдорска, тем ъ 
муксунъ дешевле, чем ъ  выше—тем ъ онъ дороже.

Чтобы уяснить, какую прибыль получаетъ рыбопромышленникъ 
отъ такого способа торговли, возьмемъ для примера общеупотребитель
ный товаръ—крендель-сушку, продающШся почти повсеместно въ рыбо- 
промышленномъ районе по одинаковой ц е н е — 10 коп. за фунтъ, пли 
4 рубля за пудъ. За пудъ кренделя рыбопромышленникъ получаетъ 
отъ 20 до 80 свеж ихъ муксуновъ, что составить на весъ  отъ 2,5 до 
10 пудовъ, а, такъ какъ по превращ ены этихъ муксуновъ въ  товаръ, 
получится соленой стоповой рыбы отъ 1,5 до 6 пуд., то, при рыноч
ной ц е н е —допустимъ 3 руб. 60 коп. за пудъ— стоимость товара будетъ 
отъ 5 руб. 40 коп. до 21 руб. 60 коп. Если-же исключить покупную 
стоимость пуда кренделя— 1 руб. 60 коп., а также стоимость употре-
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бленной для посола рыбы соли—отъ 15 до 60 коп. (по 20 коп. за пудъ) 
и фрахтъ—отъ 15 до 60 коп. (по 10 коп. съ пуда), что въ общей 
сложности составитъ расходъ отъ 1 р. 90 к. до 2 р. 80 к., то прибыль 
отъ продажи одного пуда кренделей выразится въ сумме отъ 3 р. 
50 к. до 18 руб. 80 копеекъ.

Подробное перечислеше ц1шъ на ввозные товары и вычислеше 
громадной прибыли отъ вымениваш я этихъ товаровъ на рыбу обстоя- 

| тельно изложено въ приложены къ записке бывшаго тобольскаго гу- 
Ч бернатора Н. М. Б о г д а н о в и ч а :  «О м ерахъ къ поднятйо экономи

ческаго благосостояшя инородческаго населешя и вообще всего севера 
Тобольской губернш», представленной имъ Министру Финансовъ въ
1895 году.

Записка эта обоснована на наблюдешяхъ медицинско-фельдшер- 
скаго персонала, командированная въ 1893 и 1894 гг. на рыбные 
промыслы севера губерши.

Въ приложены къ этой записке показано 5 категорШ рыбнаго 
товара, на который выменивается ввозный.

Прибыль, получаемая при м ен е, напримеръ, рыбы на крендель, 
при покупной ц е н е  последняго въ 1 р. 60 к. и меновой въ 4 р. за 
пудъ, вычислена такъ:

1) щука 10-ти фунтовая ценится по 2 коп., т. е. 8 коп. пудъ; 
рыночная цена ея 2 р. 20 к., что даетъ прибыли на пудъ кренделя 
108 р. 40 к.;

2) муксунъ мерный 8-ми фунтовый ценится отъ 5 до 20 коп., т. е. 
отъ 25 к. до 1 р. за пудъ; рыночная цена его 3 р. 60 к., что даетъ 
прибыли на пудъ кренделя отъ 12 р. 80 к. до 56 рублей;

3) осетръ пудовый ценится отъ 1 руб. до 1 р. 5 к.; рыночная 
ц ена его 4 р. 50 коп., что даетъ прибыли на пудъ кренделя 16 р. 40 к.;

4) поземъ ценится до 4 руб. за пудъ; рыночная ц ен а  его 6, 9, 
14 руб., что даетъ прибыли на одинъ пудъ кренделя отъ 4 р. 40 коп. 
до 12 р. 40 к.

5) юрокъ ценится отъ 1 р. 50 к. до 2-хъ руб. за пудъ; рыночная 
цена его 4 руб., что даетъ прибыли на пудъ кренделя 6 р. 40 к.

Выводы эти можно признать правильными лишь по отношенно 
къ двумъ последнимъ категор1ямъ рыбныхъ товаровъ, позему и юрку.

Повидимому, все  расчеты основаны на предположены, что щука, 
муксунъ и осетръ доставляются на рынки въ мерзломъ виде, между 
тем ъ какъ, на самомъ д ел е , таковая доставка возможна лишь съ Че- 
машъ, а изъ местностей, лежащихъ ниже Обдорска и выше его на 100 
верстъ* т. е. съ обдорскаго и низовского районовъ, гд е  расположены



глашгЬйппе и лучппе рыбные промыслы, решительно ни одного фун
та мороженой рыбы не появляется и не можетъ появиться на тоболь- 
скомъ рынке.

Уловъ щуки въ той местности составляетъ самый незначитель
ный процентъ, такъ что даже, если-бы на самомъ д е л е  рыба эта и 
транспортировалась къ рынку въ мерзломъ виде, то едва ли было-бы 
основательнымъ принимать ее во внимаше при расчете.

Затем ъ, число муксуновъ въ одномъ пуде расчитано неверно 
и для мороженой рыбы, такъ какъ даже икряный муксунъ в е 
сить лишь около 7 фунтовъ. Д ля муксуна рыночная цена показана 
на соленую рыбу, для осетра тоже, но несколько преувеличена. Д ля 
щуки-же ц ена показана на мерзлую рыбу. Ни въ одномъ случае не 
показанъ фрахтъ.

Кстати заметить, въ той-же записке мы находимъ и другую 
неправильность, которую считаемъ необходимымъ исправить.

Опиеаше инородческой ярмарки для Обдорска и Сургута сдела
но одинаково, въ томъ смысле, что главная торговля между инород
цами и русскими производится ночью во дворахъ последнихъ съ на
глухо закрытыми воротами, и что при этомъ торге, которому предше- 
ствуетъ угощеше, инородцевъ обвешиваютъ и обсчитываютъ.

Въ №1? 4 и 5 «Сибирскаго Листка», за 1893 годъ, была помещ ена 
статья И. Я. Н е к л е п а е в а  «Самоедская ярмарка въ Сургуте». Выше
указанное опиеаше инородческой армарки въ записке есть краткая 
передача статья Неклепаева и вполне соответствуетъ существовавше
му въ то время положенш самоедской ярмарки въ Сургуте, но ни 
коимъ образомъ не могло характеризовать положеше обдорской ярмарки.

Д ело въ томъ, что въ с. Обдорскомъ оседло проживаетъ много 
зырянъ, занимающихся торговлей и сильно конкуррирующихъ съ рус
скими торговцами въ д е л е  скупки пушнины и оленьяго сырья у ино
родцевъ, повышая цены на эти товары. Въ теч ете  моей службы л ес- 
ничимъ въ этомъ крае, я  былъ на обдорской ярм арке четыре раза, и т 
между прочимъ, въ зиму 1890/9i г. Мне ни разу не пришлось на
блюдать, чтобы торговля производилась по ночамъ; вечерами мне прихо
дилось бывать въ гостяхъ у торговцевъ въ компанш съ местнымп- 
же торговцами, торга въ это время не производилось; напротивъ, 
днемъ у техъ-ж е торговцевъ я  встречалъ массу самоедовъ и наблю- 
далъ меновую торговлю.

Существующая ненормальныя отношешя между рыбопромышлен
никами и рабочими крайне неблагопр1ятно отзываются на развитш  
въ здеш немъ крае рыбныхъ промысловъ, а въ Сургутскомъ у е з д е
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послужили даже къ полному упадку крупной рыбопромышленности. 
Къ сожалЪшю, воиросъ объ урегулированш этихъ отношешй и въ 
настоящее время остается на очереди. ЗдешнШ  рыбопромыгпленникъ 
нич1шъ не гарантированъ, что нанятый имъ рабочШ отбудетъ у него 
условленный при найме срокъ, а не покинетъ его, взявш и причитаю
щуюся плату прежде срока. Обыкновенно такъ и бываетъ, что рабо- 
4ie, хорошо зная ненаказуемость свою за неисполнете заключенныхъ 
при найме условШ (въ крайнемъ случае гражданскШ искъ, нисколько 
не страшный для неимеющаго никакого имущества рабочаго), злоупо- 
требляютъ этимъ. При недостатке рабочихъ рукъ рыбопромышлен- 
никамъ приходится набирать рабочихъ изъ подонковъ общества, что 
увеличиваетъ количество злоупотреблений со стороны рабочихъ. Побеги 
ихъ съ рыбныхъ промысловъ даже крайняго севера практикуются 
ежегодно. Конечно, за более высокую плату рыбопромышленники 
могли-бы найти более подходящихъ рабочихъ, но воиросъ этимъ не 
исчерпывается потому, что неурегулированность отношешй остается, 
а съ нею—и ненаказуемость рабочихъ за неисполнете принятыхъ ими 
на себя при найме обязательствъ.

Что-же касается занятая рыбнымъ промысломъ местнаго инород
ческаго населешя, то заняйе это могло-бы быть прибыльнее, если-бы 
при промысле употреблялись более усовершенствованные снаряды и 
вм есте съ тем ъ эксплоатировались-бы, по возможности, все рыбныя 
богатства даннаго района. Д ело въ томъ, что остякъ эксплоатируетъ 
только те  места, гд е  добыча дается ему безъ особаго труда, при 
самомъ примитивномъ способе лова. Въ особенности это касается 
Сургутскаго уезда, въ которомъ есть тагая глух1я местности, по север- 
нымъ притокамъ Оби, гд е  такой общеупотребительный снарядъ, какъ 
неводъ, совершенно неизвестенъ населетю , а рыба добывается исклю
чительно мордами, при помощи сплошныхъ заграждеш й мелкихъ 
речекъ.

Здесь  на севере  рыболовный промыселъ, равно и звериный, не 
подлежитъ по закону почти никакимъ ограничетям ъ ни по отношение 
ко времени года, ни по отношенш къ оругцямъ и способамъ лова, 
поэтому какъ тотъ,такъ и другой промыселъ ведутся, большею частью, 
хищническимъ способомъ.

Приносящей несомненный вредъ промыселъ самоловами произво
дится въ широкихъ размЬрахъ и повсеместно. Онъ введенъ здесь 
въ 1876—77 гг. братьями Холиными, привезшими самоловщиковъ съ 
юга. Промыселъ этотъ приноситъ двоякШ вредъ: во-первыхъ, кровь 
изъ ранъ рыбы, бьющейся на крючкахъ, пугаетъ идущую рыбу и
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заставляешь ее возвращаться; во-вторыхъ, масса рыбы съ крючковъ 
срывается и, раненая, безполезно для человека, погибаетъ. Насколько 
сильно вл1яше такого промысла на рыбу, можно видеть изъ того, 
что рйдкаго осетра удается поймать безъ царапинъ и ранъ отъ крю ч
ковъ.

Х отязаконъ (ст. 494 и 1067 Уст. сельск. хоз., изд. 1903 г.) безусловно 
воспрещаетъ употреблеше самолововъ въ рыболовстве, но, гЬмъ не менее, 
приведенныя статьи судебной властью толкуются въ разныхъ мЪстно- 
стяхъ различно. Въ то время какъ въ одномъ у е зд е  лица, зам ечен
ный въ употреблены самолововъ, несутъ заслуженное наказаше, въ 
другомъ подобныя дЬла оканчиваются оправдашемъ, что, конечно, не 
можетъ не служить къ развитш  столь хшцническаго промысла. И, вообще, 
самая м ера наказаш я, определенная закономъ, не соответствуем  
тому вреду, какой приносишь употреблеше самолововъ рыболовству, 
что даже признано было болынинствомъ рыбопромышленниковъ, при- 
сутствовавшихъ въ заседанш  распорядительная комитета Тобольскаго 
губернскаго Музея 31 октября 1901 г., когда обсуждался проектъ общаго 
устава рыболовства. Прекратить такой промыселъ, по ихъ м ненш ,— 
къ которому нельзя не присоединиться,—можетъ только н алож ете 
большаго наказаш я и ужъ никакъ не штрафа; этотъ промыселъ 
настолько выгоденъ, что рыбопромышленники согласятся платить и 
сотни рублей, лишь-бы ловить. Тюрьма, запрещеше въ езд а  въ мест
ности лова,—вошь меры, которыя могутъ остановить этотъ, по истине, 
хищническШ промыселъ. Ловить самоловами нужно воспретить всемъ: 
русскому, остяку, самоеду, зырянину. Въ настоящее время р азр е 
шено ловить самоловами самоедамъ, и они, подъ видомъ самостоя- 
тельныхъ хозяевъ, ловятъ, находясь въ работе у рыбопромышлен- 
никовъ.

ЗимнШ промыселъ рыбы мордами-гимгами, при помощи сплош- 
ныхъ и частичныхъ заграждеш й, производится повсеместно. Морды, 
высотою отъ 1% до 3-хъ арш., имеютъ весьма частые переплеты: р аз
стояше между продольными прутьями—отъ 1/i до 3Д вершка, а между 
поперечными—отъ l 5/s до З1/* вершка. Въ эти морды попадаетъ масса 
молоди настолько мелкой, что въ одномъ фунте ея содержится 
25 шт., т. е. въ пуде— 1000 штукъ.

Промыселъ рыбы въ сорахъ производится повсеместно, гд е  только 
есть таковые, и до начала убыли воды вполне ращонально (нево- 
домъ и сетью); со времени-же начала убыли воды онъ производится 
хищнически. Въ рукавахъ, соециняющихъ соръ съ рекою, устраи- 
ваютъ сплошное заграждеше, преимущественно изъ мочальной мережи.
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Какъ только вода пойдетъ на убыль, рыба стремится всею массою 
изъ  сора въ реку  и, подойдя къ загражденш , останавливается. Здесь 
ее и ловятъ неводомъ до тйхъ поръ, пока не выловятъ всю.

Между Березовомъ и. Обдорскомъ предъ наступлешемъ замора 
рыба идетъ, преимущественно, левой стороной Малой Оби.

Между этими пунктами до 30-ти грандшзныхъ снлошныхъ загра- 
ждеш й для постановки осетровыхъ гим гъ—большею частью по Малой 
Оби, и не мало заграждеш й частичныхъ; въ  особенности, масса 
посл'Ьднихъ на протяженш отъ юртъ Войкарскихъ до юртъ Шуруш- 
карскихъ и немного ниже носл'Ьднихъ; здесь св,Ьж1я воды гор
ной речки  Войкаръ привлекаютъ осетровую молодь, которой добы
вается отъ рекостава до полнаго наступлетя замора (половина января) 
отъ 1,000 пуд. и бол^е.

Можно съ уверенностью утверждать, что на протяженш между 
Березовомъ и Обдорскомъ вылавливаются миллшны экземпляровъ 
самой мелкой (отъ 2-хъ вершк.) драгоценной осетровой и сиговой 
молоди.

Зд есь  нетъ  нравилъ о важнейш емъ неводномъ лове, правилъ 
о противоположныхъ и смежныхъ тоняхъ, правилъ о размерахъ 
неводовъ и о числе ихъ.

Благодаря этому, здесь наблюдаются часто т а т я  услов1я невод
ного лова, которыя не могли-бы существовать въ Астраханскомъ 
крае. Укажу примеры: притонь песка «Оспанъ» находится про
тивъ замета песка «Горно - БелогорскШ»; разстояше между этими 
противоположными тонями менее 2-хъ верстъ. Разстояше между 
совершенно противоположными тонями песковъ «Няша» и «Сарай
ный» тоже менее 2-хъ вер. Къ сож аленш , не могу указать точно 
числа неводовъ на этихъ пескахъ, но, судя по тому, что Горный 
песокъ арендуется за 200 руб. и арендаторъ производитъ неводьбу 
посуточно съ крестьянами деревни Белогорской, бываетъ, вероятно, на 
этомъ песке не менее 4-хъ неводовъ, т. е. два у арендатора и два у кре- 
стьянъ. На пескахъ «Няша» и «Сарайный» промыселъ производится
3-мя артелями, по 11 человекъ въ каждой, вероятно, 3 неводами. 
Такимъ образомъ, въ обоихъ случаяхъ количество неводовъ, допу- 
скаемыхъ къ употребление на тоняхъ—довольно значительно.

Наконецъ, самые способы приготовлешя рыбныхъ товаровъ на 
здеш немъ севере  оставляютъ желать много лучшаго.

Несмотря на то, что обскШ рыбный бассейнъ обилуетъ ценными 
породами морскихъ рыбъ, къ  сож аленш , местные способы пригото- 
влеш я изъ нихъ рыбныхъ товаровъ весьма примитивны, и товары



эти имЪютъ крайне ограниченный районъ сбыта. П равильнее было-бы 
употребить это выражеше въ единственномъ чи сле—не товары, а 
товаръ, такъ какъ подавляющее большинство рыбы различныхъ по- 
родъ поступаетъ на рынки въ виде крепко засоленной.

Плохое качество соленой рыбы зависитъ отъ следую щ ихъ при- 
чинъ.

Добываемая въ сорахъ и на салмахъ полуневодчиками рыба 
доставляется къ местамъ посола не сразу после каждой тони, а по 
м е р е  наполнешя лодки, въ которой она подвергается разлагающему 
вл1янпо воздуха и солнца, а также находящейся на дне лодки 
воды.

Рыба прибываетъ къ месту посола поистеченш  10— 12 час. после 
ея добычи, но и тамъ, за недостаткомъ засольщиковъ, нередко еще 
простаиваетъ до сутокъ. При этомъ отъ выгрузки, сортировки и пере
носки въ засольню она сильно мнется и въ посолъ поступаетъ 
иногда до того рыхлой и мягкой, что даже отстаютъ кости. Ж и р
ная рыба, будучи плохо засолена, въ особенности, если засолъ ея 
происходить во время сильныхъ я«аровъ, подвергается такъ называе
мому загару, т. е. разложенш. Соленая рыба портится такя«е отъ 
нечистоты посуды—баржи и отъ преждевременнаго п о м ещ етя  на 
последнюю въ то время, когда рыба заключаетъ въ себе еще много 
разсола. Чтобы судить о степени разлож етя , можно указать на то, 
что черезъ баржу, нагруженную этой рыбой, человеку непривычному 
невозможно пройти, не зажавш и носа отъ сильнаго запаха, исходя- 
щаго отъ рыбы.

Мороженая рыба, хотя и поступаетъ на рынки въ значительномъ 
количестве, но это—товаръ, не требуюицй особаго приготовлетя. 
Сухая рыба поступаетъ на рынки въ незначительномъ количестве; 
собственно говоря, товаръ этотъ убыточенъ, и его готовятъ инородцы, 
въ силу необходимости, потому, что они незнакомы съ посоломъ рыбы.

Приготовлеше какихъ-либо другихъ товаровъ, кроме соленой 
стоповой рыбы, здеш ними промышленниками не практикуется.

Вся эта стоповая рыба поступаетъ на рынки не по м ер е  приго
то в л етя  ея на промыслахъ, а одинъ разъ въ году, отчего, скопляясь 
въ значительномъ количестве одновременно, тем ъ самымъ пони- 
жаетъ свою стоимость.

Изъ всего сказаннаго видно, что при ныне существующемъ поло- 
женш  правильное рыболовство немыслимо, и дальнейш ее существо- 
в а т е  этого п олож етя  вещей реш ительно не терпимо, такъ какъ оно 
приведетъ къ истощенш ценныхъ рыбныхъ запасовъ въ великой
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сибирской р е к е , а населеше этого края—къ обнищанш. Необходимо 
заблаговременно предотвратить эти нежелательныя послгЬдств1я; необ
ходимо поднять ценность и продуктивность водъ, освободить населеше 
отъ экономической кабалы крупныхъ рыбопромышленниковъ, улучшить 
технику приготовлешя рыбныхъ товаровъ. Средствами для этой цели 
могутъ послужить следующая меропр1ят1я: и зъ ян е  рыболовныхъ угодхй 
изъ  вЪдЬдщ. инородцевъ въ завед ы вате  государства; установлете 
такого долгосрочнаго способа сдачи въ аренду этихъ угодШ, при кото- 
ромъ существовала-бы конкур ренщя и возможность привлечешя къ 
этому делу крупныхъ капиталовъ;урегулироваше отношешй между рыбо
промышленниками и рабочими; принят1е ращональныхъ регулирую- 
щ ихъ м еръ  противъ ныне практикуемаго хищническаго рыболовства; 
наконецъ, въ ц ел ях ъ  и о д ш т я  мелкаго промысла среди местнаго насе
леш я,—учреждеше дешеваго кредита, п рави льн ая  пароходства и по- 
движныхъ ш колъ по приготовлений рыбныхъ продуктовъ.

Касаясь порядка пользовашя инородцами-рыболовами угодьями 
и сдачи ихъ въ аренду, я  подтверждаю высказанное мною еще въ
1897 г. м н е т е  о необходимости изм енеш я ныне существующихъ 
законоположешй по этому предмету, какъ не отвечающихъ интере- 
самъ населешя, развитш  крупной рыбопромышленности и задачамъ 
сб ереж етя  рыбныхъ богатствъ отъ ныне практикуемаго расхищешя.

Ближайш ее осуществлеше этого возможно путемъ изменеш я 
пункта 3-го (объ отдаче разныхъ промысловъ въ оброчное содержаше 
отъ сибирскихъ инородцевъ и отъ самоедовъ Архангельской губерши) 
ирил. къ ст. 38 Полож. объ инородцахъ—въ томъ смысле, что-бы въ 
губершяхъ Тобольской и Томской находящаяся въ ведеш и  инород
цевъ рыболовныя угодья изъяты были изъ ихъ в е д Ь т я  въ пользу 
государства и предоставлено было Министру Земледел1я и Государ- 
ственныхъ Имуществъ право отдачи въ наемъ этихъ угодШ, а также, 
что-бы порядокъ сдачи ихъ, а равно и определеше суммы аренды, 
подлежащей вы даче вотчинникамъ-инородцамъ, впредь до выяснешя 
способа и порядка возмещ еш я инородцевъ за изъятыя изъ ихъ ведЬ- 
ш я угодья, были предоставлены ближайшему усмотрешю г. Министра.

Въ видахъ-же наибольшаго развит1я, какъ речного, такъ и мор
ского рыбнаго промысла (последшй, къ слову сказать, еще не прак
тикуется) и использовашя всехъ  рыбныхъ запасовъ необходимо при
вл ечете  значительныхъ капиталовъ, могущихъ понести затраты на 
оборудоваше промысловъ и упорядочен]е способовъ сообщешя путемъ 
учреждеш я правильнаго срочнаго пароходства между рынками и 
самыми отдаленными промыслами и даже путемъ соединешя первыхъ



съ последними телеграфомъ. Но осуществлеше всего этого только 
и возможно при условш долгосрочной аренды, такъ какъ возм^щ е- 
шя затраченныхъ средствъ нельзя произвести въ короткШ перюдъ 
времени.

Что-же касается до ненормальныхъ отношешй между рыбопро
мышленниками и рабочими, то единственнымъ выходомъ изъ этого 
полож етя  было-бы введ ете  здесь въ полномъ объеме закона о найме 
на сельсюя работы (Св. Зак., т. XII, ч. 2) и п о в ы т е т е  заработной 
платы рабочимъ.

Д ля поднятая мелкаго промысла въ интересахъ населеш я ж ела
тельно ознакомлете его съ лучш ими рыболовными снарядами, а также 
поощ рете къ эксплоатащи всехъ  вообще рыболовныхъ угодШ, что 
особенно важно въ Сургутскомъ у езд е . Д ля того-же, чтобы мелюй 
промыселъ стоялъ на самостоятельной почве, необходимо учреждеш е 
дешеваго правительственнаго кредита и установлеше правильнаго 
пароходнаго сообщешя между окраинами Тобольскаго Севера и вну
тренними рынками Западной Сибири. И мея дешевый кредитъ и воз
можность отправлять свои товары непосредственно самъ, мелшй рыбо
промышленникъ освободится отъ той кабалы, въ  которой онъ нахо
дится теперь у крупныхъ рыбопромышленниковъ, и, въ свою очередь, 
будетъ менее эксплоатировать инородца. Въ то-же время, чтобы 
товары мелкаго промысла (что, впрочемъ, можетъ относиться и к ъ  
крупному) имели б олы тй  сбытъ на сибирскихъ рынкахъ, следуетъ 
учредить передвижныя школы по приготовлетю рыбныхъ продуктовъ.

Говоря о мерахъ, необходимыхъ для поднятая и постановки на 
ращональную почву здеш няго рыболовства, не могу не указать на 
распубликованный въ 27 № «Известай Министерства Земледел1я» за  
1901 г. проектъ общаго устава рыболовства. Уставъ этотъ предпола
гается распространить лишь на воды Европейской Россш, исключая 
техъ , для которыхъ изданы особыя правила; признате-ж е необходи
мости в в ед етя  полностью, или въ отдельныхъ частяхъ, общаго рыбо- 
ловнаго устава въ водахъ Аз1атской Россш предоставляется власти 
местнаго начальства.

Изъ вышеприведеннаго проекта устава рыболовства, по моему 
мненпо, здесь могутъ быть приняты 11 параграфовъ, съ 8-го по 18-й.

Что касается надзора, то изъ §§ 23, 24 и 25 проекта видно, что 
со стороны Министерства надзоръ исчерпывается преподашемъ инструк- 
щ й и разъяснен1й, блнжайшШ-же фактическШ надзоръ, въ  дополне- 
Hie къ общему въ Имперш надзору, можетъ быть учреждаемъ на м ест
ный земсгая средства.
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Зд'Ьшшя рыбныя богатства настолько ценны, при чемъ эксплоатащя 
ихъ производится настолько хищнически, что необходимость учре- 
ж деш я зд^сь правительственнаго надзора и изъятая рыболовныхъ угодШ 
изъ  безконтрольнаго пользовашя инородцами въ хозяйственное завЬ- 
дываьпе государства едва-ли кто будетъ оспаривать. Намъ нужно 
такое учреждеше, которое могло-бы:

1) вести наблю детя надъ жизнью рыбъ въ интересахъ промысла, 
большей его продуктивности и охраны рыбныхъ богатствъ отъ исто- 
щешя;

2) производить научныя и практичесюя изследоваш я для реш е
т я  очень многихъ существенныхъ вопросовъ по рыболовству;

3) содействовать чрезъ спещалистовъ-техниковъ целям ъ надле- 
ж ащ аго исиользовашя рыбныхъ запасовъ;

4) служить руководителемъ и объединителемъ рыбопромыпшен- 
никовъ.

Такимъ учреж детем ъ могла-бы быть хорошо обставленная рыб
ная школа, долженствующая служить целям ъ не только практнче- 
скимъ, въ интересахъ рыбнаго промысла,—но и научнымъ. Школа 
эта должна иметь летш я подвижныя фшпальныя отделеш я по приго
товлений рыбныхъ продуктовъ.

Во главе  школы долженъ стоять ихтаологъ-спещалистъ, пред
ставитель казеннаго рыболовнаго надзора.

Впредь-же до проведешя въ жизнь проекта рыболовнаго устава, 
для ограждешя рыбныхъ богатствъ отъ расхищешя, необходимо на 
первое время на р. Оби:

1) прекратить хшцничесгай промыселъ въ сорахъ;
2) прекратить неправильный самоловный промыселъ, и, наконецъ,
3) признать заповедною на время отъ рекостава до февраля 

м есяца местность въ Березовскомъ у^зд ^ , но М. Оби, въ районе р.
, Войкара. отъ юртъ Войкарскихъ до ю. Ш урушкарскихъ и немного ниже, 

гд е  осетровая и сиговая молодь спасается отъ замора, а также при
знать заповедными и друпя подобный местности.

Заинтересованные противники проведешя въ жизнь этихъ меро- 
пр1ятай могутъ возражать, что мЬры эти стеснять инородцевъ, но 
надъ этимъ не следуетъ останавливаться и никоимъ образомъ не 
должно разреш ать инородцамъ промышлять въ заповедныхъ местахъ 
и въ сорахъ запрещенными способами лова даже иодъ видомъ промысла 
«для своего пропиташя» или «длясвоихъ надобностей»,такъ какъ этому 
выраженш  можетъ быть дано широкое толковаше; ведь выловленную 
рыбу можно продать и на вырученныя деньги купить муки.
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Запрещеш е хищническаго лова въ сорахъ наруш ить интересы 
рыбопромышленниковъ, и весьма возможно, что это постановлеше 
будетъ обойдено, если не будетъ, безусловнаго запрета хищническаго 
лова рыбы въ сорахъ.

Изъ приложеннаго ниже протокола за с Ь д а т я  распорядительнаго 
комитета Тобольскаго губернскаго Музея, состоявш аяся 31 октября 
1901 г., открывается нисколько интересныхъ сторопъ взгляда самихъ 
рыбопромышленниковъ на урегулироваше рыболовнаго дела.

В се они, прежде всего, снимали съ себя ответственность за то, 
что будто они губятъ рыбу, и настойчиво проводили ту мысль, что 
практикуемый ими ловъ рыбы производится обыкновенно въ такое 
время, когда она не мечетъ икры, упуская изъ вида то обстоятель
ство, что рыба все-таки ловится ими прежде, чем ъ она усидеть выме
тать икру и, такимъ образомъ, они, а не кто-либо другой, являются 
виновниками въ зад ер ж ати  разм нож етя рыбы.

Если-же и производится кемъ-либо такой ловъ предъ меташемъ 
рыбой икры,—говорили рыбопромышленники,—такъ это живущимъ 
но берегамъ реки  беднымъ населешемъ.

Председатель комитета, между прочимъ, обратилъ внимаше на 
то, что рыбное дело терпитъ большой ущербъ отъ практикуем ая 
остяками вылавливашя мелкой рыбы во время замора, вредъ чего 
былъ признанъ всеми промышленниками единогласно.

Что касается вопроса о вреде лова въ сорахъ при помощи сплош- 
ныхъ заграждеьпй, а также самоловами, то въ данномъ случае голоса 
рыбопромышленниковъ разделились, при чемъ производящее промы
селъ главнымъ образомъ въ сорахъ, признавали хищ ническимъ спо- 
собомъ ловъ при помощи самолововъ, а производящее промыселъ 
самоловами, въ свою очередь, признавали хищническимъ промыселъ 
рыбы въ сорахъ.

Подводя обиде итоги прешямъ рыбопромышленниковъ по дан
ному вопросу, можно вывести заключеше о томъ, что и тотъ, и другой 
способъ лова—хищничесюе, и, такимъ образомъ, представленныя рыбо
промышленниками соображешя объ урегулированш рыболовнаго д ел а  
лиш ь подтвердили мое м н е т е  по этому вопросу, высказанное еще 
въ 1897 году.

На ненормальный порядокъ вещей въ этомъ крае, на экономи
ческую необезпеченность инородческаго населеш я и его неправоспо
собность въ д е л е  распоряжеш я рыбными угодьями было обращено 
внимаше высшей местной администрацш еще 40 л етъ  назадъ. Но со 
стороны государства, въ этомъ направлены, и по cie время ровно
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ничего не сделано, а между гЬмъ ненормальность сущ ествую щ ая 
порядка вещей въ указанномъ отношенш констатирована даже са
мими рыбопромышленниками, признавшими практикуемые ныне спо
собы лова рыбы—хищническими.

Необходимость упорядочетя  здесь рыболовства ощущается давно; 
она подтверждена бывшимъ на Оби въ 1895 г. спещалистомъ по рыболов
ству, Н. А. В а р п а х о в с к и м ъ, и признана г-номъ Министромъ Земле- 
дгЬл1я и Государственныхъ Имуществъ, А. С. Е р м о л о в ы м ъ ,  который 
во всеподдашгЬйшемъ своемъ докладе, по поездке въ Сибирь лЪтомъ
1898 г., между прочимъ, характеризуетъ состояше рыболовнаго дела 
на pp. Оби и Иртыше такими словами: «На основанш собранныхъ 
изследователями данныхъ подтверждается необходимость организацш 
въ Сибири рыболовнаго надзора и возможнаго содействгя спещали- 
стовъ-техниковъ, въ ц еляхъ  надлежащаго использовашя рыбныхъ 
запасовъ».

Скорейшее проведете въ жизнь предлагаемыхъ мною меръ, 
кроме своего прямого н а зн а ч е т я —поставить на ращональную почву 
здеш нее рыболовство—вм есте съ темъ окажетъ существенное вл1яше 
на экономическое благосостояте местнаго населетя.

Существующей порядокъ пользовашя угодьями со стороны инород
цевъ привелъ къ тому, что въ настоящее время не редки случаи, гд е  н е 
сколько представителей вымершаго рода владеютъ огромными простран
ствами различныхъ угоди*, количество которыхъ во много разъ превы- 
ш аетъ действительную нужду въ нихъ владельцевъ, въто  время, какъ 
друпе терпятъ недостатокъ въ нихъ. Такая ненормальность можетъ быть 
устранена лишь тогда, когда угодья перейдутъ изъ в ед еш я  инород
цевъ въ  в е д е т е  государства или даже совсемъ будутъ изъяты въ  
собственность п о сл ед н я я .

Что-же касается во зм ещ етя  инородцевъ за полное изъягпе изъ 
ихъ в е д е т я  или, правильнее сказать, отчуж дете отъ нихъ угодШ, то 
этимъ можетъ явиться отмена государственныхъ и земскихъ повинно
стей, учреждеше въ более широкихъ размерахъ медицинской помощи 
и устройство школъ въ области не только грамотности, но и техники 
по производству разныхъ рыбныхъ продуктовъ.

Меры эти, по мненио бывшаго правительственная агронома по 
Томской губернш, I. К. О к у л и ч а, съ которымъ нельзя не согла
ситься, могутъ спасти инородческое населете отъ окончательнаго 
вымирашя, будутъ способствовать русской колонизащи этого края 
и поднимутъ его доходность.
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Г лава V\

Кедровый промыселъ.
Кедровники кондовые и чащевые.—Снособъ добычи орЪха.—Кедровники Сургут- 

скаго края и приблизительное количество добычи opf>xa въ нихъ.

Сырые кедровые леса, какъ лесной  матер1алъ, не эксплоатиру- 
тотся, но эксплоатащя ихъ практикуется путемъ сбора кедровыхъ оргЬ- 
ховъ, что даетъ значительный заработокъ населешю.

В се кедровники можно подразделить на кондовые и чащевые; 
у  кондоваго кедра стволъ более или менее чистый, стройный и высо- 
шй, съ пучкомъ сучьевъ на верш ине, у чащевого—стволъ низшй, 
толстый, сучковатый, съ опускающимися до земли ветвями; за то 
чащевой кедровникъ плодовитее кондоваго.

Ш ишку снимаютъ въ кондовыхъ кедровннкахъ колотомъ, т. е. 
околачиваш емъ—ударомъ, для чего употребляютъ колотъ пли барецъ, 
а  въ чащ евыхъ—путемъ лаза.

Колотъ—это болынихъ размеровъ деревянный молотъ, рукоятка 
котораго—жердь длиною въ 3 аршина; на последнюю наложено било— 
деревянная чурка аршинной длины, 4—5 вершк. въ д1аметре.

Барецъ представляетъ изъ себя какъ-бы колотушку съ удли
ненной рукояткой. Д ля этого берутъ бревно 4-хъ аршинъ длиною и 
3-хъ вершковъ толщиною. Комлевой конецъ его оставляютъ круглымъ 
на 1 арш., а остальную часть (3 арш.) обтесываютъ для облегчешя 
носки.

Какъ къ колоту, такъ и къ барцу, привязываются д ве  веревки, 
длиною по д в е  сажени каждая. Д ля п р и вед етя  въ действ1е снаряда 
веревки эти пропускаются черезъ ветви  въ противоположную отъ 
снаряда сторону, такъ что кедръ находится между этими двумя 
веревками. За концы ихъ берется человекъ, который опускаетъ по
степенно веревки изъ своихъ рукъ, отчего снарядъ отклоняется въ 
противоположную отъ дерева сторону. Около снаряда въ это время 
стоить другой человекъ, который нанравляетъ снарядъ такъ, чтобы 
ударъ пришелся по дереву. П осле этого человекъ, держанцй концы 
веревокъ, сильно дергаетъ ихъ къ себе, отчего происходить довольно 
значительный ударъ по дереву, отъ котораго ш иш ка валится на землю. 
Веревка къ колоту привязывается къ концамъ била, а къ барцу— 
не более, какъ на 1 аршинъ отъ верхняго конца, т. е. комля.

На Ваху кедровники преимущественно чащевые, а сборъ ш иш екъ 
производится путемъ лаза следую щ имъ образомъ. Босой остякъ
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влЪзаегь на кедръ, обрываетъ шишки, зачастую вм есте съ сучьями, 
и сбрасываетъ на землю. При посредстве имйющагося при немъ 
крюка, насаженнаго на двухаршинный черень, онъ, не слезая, пере
ходить на сосйднее дерево, притягивая вершину последняго этимъ 
железнымъ крюкомъ. Прежде безпощадно рубился кедръ, и тогда 
снималась съ него шишка; старики и женщины другого способа^ 
кроме срубки, не знали. Теперь, в с л е д с 'т е  ц и ркулярн ая  подтвер- 
ж деш я губернатора о безусловномъ прекращены рубки сырорасту- 
щаго кедра и учреж д етя  мною для наблю детя за этимъ четырехъ 
полесовщиковъ, этотъ варварсюй обычай прекратился.

Снятую шишку обрабатываютъ путемъ ш елуш етя, каковое про
изводится доскою, сделанною на подоб1е рубеля; затемъ веютъ орехъ 
просто лопатами. ,

Ш ишки созреваютъ только въ половине августа, но. случается,, 
ихъ собираютъ и ранее; время ихъ сбора совпадаетъ съ временемъ 
сенокошешя, и нерадивые остяки отдаютъ предпочтете сбору ш иш ки 
передъ заготовкой сена, заготовляя последнее несвоевременно, отчего 
оно бываетъ качествомъ хуже и получается не въ достаточномъ коли
честве, а въ  результате или падаетъ лошадь отъ безкормицы, или,, 
въ лучш емъ случае, она съ половины зимы неспособна къ работе 
отъ и зн уретя  при недостаточномъ питаны.

Вполне созревш ая ш иш ка должна валиться отъ удара колотомъ. 
Въ местностяхъ, гд е  не вся ш иш ка опала при ея сборе, собираютъ 
последнюю весною, по стаяны  снега. Сборъ шишки путемъ колота 
надо считать самымъ нормальнымъ, такъ какъ въ этомъ случае ш ишка 
валится только зрелая. Другое дело—сборъ шишки путемъ лаза. 
Здесь  не редко снимается ш иш ка не вполне созревш ая; вероятно, 
по этой причине ваховстй  орехъ по качеству считается худшимъг 
такъ какъ въ немъ часто бываетъ такъ называемое истеклое ядро,, 
т. е. не полное.

Д ля сбора ореховъ самими жителями назначаются известные сроки,, 
но эти сроки устанавливаются не всегда правильно. Часть населетя, зани
мающаяся, напримеръ, рыболовствомъ, обыкновенно старается отдалить 
время сбора, между темъ какъ поспевшая шишки валятся. Зам етивъ 
это, ронжа делаетъ нашеств1е целыми полчищами и опустошаетъ 
кедровники. Ронжи бываетъ такая масса, что она летитъ безпрерывно 
въ теч ете  несколькихъ часовъ и своимъ карканьемъ заглушаетъ все. 
На каждый кедръ ея садится 4—5 штукъ, такъ что въ теч ете  часа— 
двухъ она сбиваетъ всю шишку совершенно. HainecTBie ея не повсе
местно; летитъ она, что называется, полосой и, разумеется, опусто-
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шаетъ все  кедровники на своемъ пути. Кроме ронжи, сбиваютъ 
шишку вороны и вороны, Съ другой стороны, при слишкомъ ран- 
немъ собираши шишки, когда она еще не вполне созрела, для снятая 
ея съ дерева приходится делать столь сильные удары, что целы я 
ветви  съ шишками отламываются, а кора на дереве пробивается до 
древесины, такъ что дерево повреждается.

Изъ этого видно, что весьма важно, въ видахъ ращональнаго 
пользовашя плодами кедра, установить повсеместно правильный пре
дельный срокъ, прежде котораго воспрещалось-бы приступать къ 
сбору птишекъ. При этомъ нужно иметь въ виду, что ш иш ка поснЬ- 
ваетъ не везде одновременно; въ одной местности—раньше, въ дру
гой—позже, и даже въ одной местности—въ разное время: такъ, н'а 
опуш ке лесовъ—раньше дня на 3—4, чем ъ  среди урмана.

Лучппе и более значительные кедровники паходятся въ Сур- 
гутскомъ крае, и о нихъ мне удалось собрать более или менЬе 
подробный сведеш я. Привожу перечень этихъ кедровниковъ.

Сшерная полоса {на сшеръ отъ Оби).

Назваше кедровниковъ.

Приблизительное 
количество добычи 
ор-Ьховъ въ уро

жайные годы 
(въ пуд.).

1. Часть серединная, между реками

Аганомъ и Вахомъ.

По р е к е  Агану: 
Егаръ-ёгансю й островъ 
Левкины 4 острова . . 
По р е к е  Чеманъ . . . .  
По Ивашкинскому ёгану

400
400
‘200
400

По р е к е  Оби: 
Ватинсюй островъ . . 
МайонскШ островъ . .
Н.-ВартовскШ островъ

600
300
100

Итого. . . 2,400

2. Часть северо-восточная:

По р е к е  Ваху . . . 
По Шевскому пасолу

3,000
3.500

Итого. . .6,,500
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Южная полоса (на югъ отъ Оби).

1. Часть западная.

По рЪкамъ Салыму и. Балыку и между Большою и Юганскою 
Обью, на пространств^ отъ села Тундринскаго до деревни Пилю
гиной:

Назваше кедровниковъ. Въ длину. Въ ширину.
Б ер езо в ы й ................................................................................. ? вер.
К е д р о в ы й .......................... . . . .  2 » ? »
Т у н д р и н сю й ..................... . . . .  5 » 3 »
Малый материкъ . . . . ? »
Кисаркинъ .......................... —2 »
Лонгъ-поуръ . . . . . . . . .  .10 » 3-- 4  »
Ч е г у с к и н ъ .......................... . . . .  5 » ? »
Пилю гинскШ ..................... . . .  .50 саж. 20 саж.
СыронтевскШ...................... 11Л  вер.

Во всей западной части количество добычи предполагается до 
4,000 пудовъ.

2. Часть серединная.

По р^кЪ Ю гану...............................................  200 пуд.

3. Часть восточная.

Островъ въ верш ине Пеньковск. ёгана . 300 пуд.
По Покурскому ё г а н у ..................................  600 »
По р е к е  К улъ-ёгану...................................... 3,000 »
По Лекрисовскому ёган у ..............................  600 »
По Панковскому пасолу и впадающимъ

въ него ё г а н а м ъ .................................. 1,500 »

Итого . .6,200 пуд.

По этимъ даннымъ количество добычи кедроваго ореха въ Сургут- 
скомъ крае  въ урожайные годы определяется, Приблизительно, въ 
J.9,100 пудовъ, но такъ какъ урожай ореха въ одномъ и томъ-же 
году не бываетъ повсеместнымъ, то и приведенная цифра 19,100 пуд. 
преувеличена. Среднюю годовую добычу ореха можно считать въ 
12— 15 т. пудовъ. Орехъ скупается местными торговцами по ценамъ 
отъ 1 р. до 1 р. 50 к. за пудъ.

Много кедровниковъ остается не иснользованными за дальностью 
разстояшя и отсутств1емъ путей сообщешя. Транспортировка собран



ной ш иш ки производится на лодкахъ въ сентябре м еся ц е , т. е. въ 
такое время, когда вода сильно убыла и болышя лодки не могутъ 
подниматься далеко вверхъ по мелкимъ притокамъ. Обыкновенно 
поднимаются въ такихъ лодкахъ не далее 50 верстъ отъ устья, а 
следовательно, все  кедровники, находящееся выше этого предала, 
остаются неиспользованными.

Если-бы по Оби, хотя въ незначительной степени, было развито 
оленеводство, то все кедровники можно было-бы использовать. Д ля 
этого инородцы могли-бы въ легкихъ челнахъ подниматься далеко 
вверхъ по притокамъ и собранную ш иш ку убирать въ лабазы—амбары 
въ лесу, а по установлены: зимняго пути вывозить ее на оленяхъ.

Сборъ ягодъ въ Сургутскомъ у е зд е  слабо развитъ, вывозится 
исключительно брусника, около 1,000 пудовъ, преимущественно съ 
притоковъ Пима, Балыка, Агана и Тромъ-Югана. Черемуха идетъ для 
местнаго употреблешя.
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Ч а с т ь  V.

Торговля и пути еообщешя.

Г л а в а  I.

Т о р г о в л я .
Торговля съ остяками.— Местныя ярмарки-съезды. — Торговцы. — Сиособъ уплаты 
повинностей деньгами. — Способъ уплаты повинностей звериными шкурами и пре
имущество его.—Меры, необходимыя для упорядочешя торговли.—Торговля съ са
моедами. — Сургутская ярмарка. — Характеръ торговли.—Отрицательныя ея сто
роны.—Обороты сургутской ярмарки.—Нарушеше обязательныхъ постановлен^.— 
Неверные гири и весы. — Меры, необходимыя для упорядочешя ярмарочной тор

говли.

В се предметы промысла выманиваются у инородцевъ местными 
торговцами, которые для этой цели  съезжаются со своими товарами 
въ известное время въ определенные пункты. Въ то-же время и въ 
тЬ-же пункты собираются инородцы со своими товарами для поло- 
ж еш я ясака, расчета за казенную муку, для взноса земскихъ повинно
стей и закупки необходимыхъ въ ихъ обиходе предметовъ. Тутъ-же 
созывается сходъ и обсуждаются общественный дела. Въ это-же время 
нередко инородцы говеютъ.

Зверины й промыселъ производится въ два перюда времени, т. е. 
приблизительно съ осени и до Рождества и затемъ съ конца января 
до конца марта, при чемъ первый першдъ называется осеннимъ, а 
второй—вешнимъ; поэтому и съезды  назначаются 2 раза въ годъ: 
въ декабре—январе и по вскрытш рекъ , въ м ае—ионе.

Съезды эти публичные, и хотя у каждаго изъ торговцовъ есть 
свои должники—инородцы, но наличность несколькихъ торговцовъ 
на этихъ съездахъ до некоторой степени гарантируетъ возможность 
конкурренщи.

Предметы остяцкаго промысла, кроме того, скупаются, т. е. соб
ственно говоря, вымениваются торговцами въ одиночку и вне времени, 
пазначеннаго для съездовъ.



ВсгЬхъ торговцовъ можно разделить на 3 категорш: а) торговцовъ 
состоятельныхъ, отчасти проживающихъ въ городахъ, отчасти разсе- 
ленныхъ по Оби и ея судоходнымъ притокамъ, скупающихъ товаръ, 
какъ на местахъ своего жительства, такъ и путемъ разъездовъ  и 
черезъ ириказчиковъ; б) торговцовъ мелкихъ, разселенныхъ по Оби 
и ея судоходнымъ притокамъ, скупающихъ товаръ, преимущественно, 
на местахъ своего жительства, и в) торговцовъ мелкихъ городскихъ, 
разъЪзжающихъ по Об и . и самымъ дальнимъ ея притокамъ. Эти по- 
'СлЪдше мелюе торговцы состоять кшентами торговцовъ первой кате
горш; нельзя ихъ назвать приказчиками, это скорее маклера более 
крупныхъ торговцовъ. Получая товаръ отъ посл’Ьднихъ въ кредитъ, 
они торгуютъ за свой страхъ и рискъ и, разумеется, цены  устана- 
вливаютъ, к а т я  имъ хочется, и всегда выше тЬхъ, по которымъ круп
ные торговцы продаютъ свои товары во время ярмарки. Онираздаютъ 
въ долгъ и сами остаются должными своимъ патронамъ.

Торговцы принимаютъ всевозмсшныя меры къ т м у , чтобы ску
пить, взять за долгъ или выменять на товаръ звериныя шкуры воз
можно дешевле, а свои товары продать подороже. Завлекая инород
цевъ въ долги и делая ихъ почти неоплатными должниками, торго- 
вецъ имеетъ въ виду только свои ближайпйе интересы и скорую 
наживу; не сообразуясь съ бюджетомъ инородцевъ, онъ навязываетъ 
пмъ т а т е  товары, которые, не составляя для нихъ необходимости, 
могли-бы быть предметами роскоши и у более культурнаго народа. 
Товары эти—доропе конфекты, варенье, чесучевые пиджаки и жилеты, 
драповыя пальто и т. п. Некоторые торговцы даже навязываютъ остя- 
камъ жетоны разныхъ благотворительныхъ обществъ въ ц ел ях ъ  
воспользоваться самимъ безплатно золотымъ жетономъ. И збегая, хотя 
н слабой, но все-же существующей, конкурренцш на торжкахъ и 
ярмаркахъ, учреждеиныхъ въ нЬкоторыхъ пунктахъ, мнопе торговцы 
предъ окончатем ъ звЪриныхъ промысловъ отбываютъ въ места коче- 
вокъ инородцевъ и тамъ, по произвольной и весьма низкой ц е н е , 
собираютъ за долги или вымениваютъ большую часть добытыхъ ино
родцами звЬриныхъ ш куръ; они даяге снабжаютъ инородцевъ для 
уплаты ясака и другихъ повинностей деньгами, съ обязательствомъ 
пополнить долгъ въ будупцй промыселъ шкурами, вполне правильно 
расчитывая, что на всяше выданные въ долгъ товары или деньги 
они получатъ двойную прибыль.

Разумеется, подобный порядокъ очень невыгоденъ для инородцевъ. 
А между тем ъ  практикующейся въ настоящее время способъ сбора 
повинностей заставляетъ инородца следовать именно такому порядку,
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потому что на ярмаркахъ-съйздахъ прежде всего взыскиваютъ съ  
инородцевъ повинности и уже затймъ происходить торговля. Поэтому 
инородцу по необходимости приходится отдавать свои товары за без- 
цйнокъ торговцамъ. Такой методъ сбора повинностей имйлъ-бы мйсто- 
въ томъ случай, если-бы взыскаше повинностей производилось не 
деньгами, а шкурами.

По моему мнйнш , послйдшй способъ сбора повинностей, т. е. 
шкурами, очень выгоденъ для инородцевъ, но они по неразвитости 
не вполнй сознаютъ свою пользу, да и большинство администра
тор овъ опекуновъ не раздйляетъ этого взгляда. Опытъ 1900 года 
показалъ наглядно Юганскимъ остякамъ всю пользу уплаты ими 
повинностей звйриными шкурами, а не деньгами. Собранный по р. 
Югану собольи шкуры были проданы въ Тобольск!» съ аукщона по 
цйнамъ до 16 рублей за штуку, между тймъ какъ мйстныя цйны 
торговцовъ не превышали 12 рублей, и то при обмйнй на товаръ 
(что при переводй на деньги будетъ не дороже 9 рублей). Такимъ 
образомъ, за покрыпемъ всйхъ казенныхъ платежей, было возвращено- 
инородцамъ 164 рубля. Въ слйдующемъ 1S01 и въ 1902 году остяки 
уже весьма охотно представляли шкуры взамйнъ денегъ даже и въ 
тйхъ случаяхъ, когда причитаюпцйся съ нихъ казенный долгъ былъ 
значительно ниже мйстныхъ цйнъ нредставляемыхъ ими ш куръ. 
Изъ прилагаемой таблицы наглядно виденъ постепенный ростъ посту- 
плешя въ казну звйриныхъ ш куръ отъ Юганскихъ остяковъ.

Поступило шкуръ въ 1900а 

с о б о л ь и х ъ ..................... 38
1

1901 г. 1902 г.

92 114
3 4
4 15
9 59
7 14

лисицы-сиводушки 
„ бйлодушки

колонка ................
горностая . . . .

Въ общемъ, за три сбора (1900, 1901 и 1902 гг.), за погашешемъ 
казенныхъ долговъ, выдано инородцамъ— 1,551 руб. и зачислено въ  
капиталъ на ремонтъ храмовъ—300 руб.

BaxoBCKie остяки, внесшие за хлйбную недоимку бйличьи шкуры, 
были не мало удивлены, когда имъ объявили, что при продажй этихъ 
шкуръ оказалась значительная приторговка, которую они получили 
отъ казны натурою—мукою. Только за время одного 1901 и первой 
половины 1902 г. имъ было выдано муки около 1,000 пудовъ.

Кромй того, не могу не указать, что въ Ваховскомъ край въ 
самое короткое время (1900— 1902 г.г.) образовался капиталъ въ 2,709 р.



отъ приторговки проданныхъ шкуръ, поступившихъ въ уплату за 
отпущенные порохъ и дробь. Изъ нихъ 1,993 руб. зачислено въ капи- 
талъ на ремонтъ храмовъ. а 716 руб.—въ счетъ причитающихся п ла
тежей на содержаше земскихъ станщй.

Все эти факты говорятъ за то, что въ интересахъ инородцевъ 
причитаюшдяся съ нихъ повинности надлежитъ взимать не деньгами, 
а шкурами.

Въ виду вышеизложеннаго, казалось-бы необходимымъ в в е д е те  
нижесл'Ьдующихъ мгЬръ:

1. Въ цгЬляхъ предоставлешя инородцамъ возможности npio6pe- 
тать по сходной ц ЬргЬ ввозимые къ нимъ товары и съ выгодою для 
себя сбывать предметы своихъ промысловъ, необходимо учредить во 
время, совпадающее со съездами инородцевъ для взноса ясака, въ  
удобныхъ для того местахъ, ярмарки и торжки, такъ какъ развийе 
среди торговцовъ конкурренцш возможно лишь только при этихъ 
услов1яхъ.

2. Сл^дуетъ отменить ныне установленные постоянные сроки 
открыйя и з а к р ь т я  ярмарокъ, такъ какъ, въ действительности, на
чало ярмарки зависитъ отъ раиняго или поздняго о ко н ч атя  про
мысловъ, зависящаго въ свою очередь отъ ранняго или поздняго 
наступлешя зимы, а также в с к р ь т я  рекъ . Сл^дуетъ лишь установить 
срокъ продолжительности ярмарки.

3. Необходимо установить порядокъ, что-бы в се  казенные пла
тежи въ интересахъ инородцевъ производились ими не деньгами, а 
звериными шкурами, такъ какъ п о с л е д т я  продаются съ аукщона зна
чительно дороже, чем ъ  принимаются местными торговцами. Тамъ-же> 
гд е  установить такой порядокъ не возможно,—необходимо, что-бы 
деньги въ уплату повинностей собирались съ инородцевъ не передъ 
торгомъ, а после него.

4. Всемъ лицамъ для производства торговыхъ операщй съ ино
родцами нужно воспретить по Сургутскому и, гд е  это окажется возмож
ны м и  по Березовскому уезду въ езд ъ  въ кочевья инородцевъ въ перюдъ 
времени, совпадающий съ окончашемъ зверины хъ промысловъ и 
съ началомъ сбора ясака, а также воспретить торговцамъ отправляться 
на встречу прибывающимъ на ярмарку инородцамъ и перехватывать 
у нихъ товаръ, равно и зазывать ихъ къ себе помимо ихъ ж е л а т я .

За н аруш ете  означенныхъ постановлешй надлежитъ впновныхъ, 
независимо отъ прпвлечеш я къ ответственности по 29 ст. Уст. о нак.у 
нал. мир. суд., лишать еще на более или менее продолжительный срокъ 
права въ езд а  въ инородчесшя кочевья, а также посылки туда
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своихъ довЬрешш хъ. П ривлечете - же виновныхъ только по 29 ст. 
мир. уст. не достигнетъ цели, въ виду незначительности и нечув
ствительности оп ределяем ая этой статьей н ак азатя  (денежный штрафъ 
не свыше 15 руб.).

Такую-же м еру н а к а за тя  надлежитъ применять и къ лицамъ, 
замеченнымъ въ безпатентной торговле виномъ.

Для самогЬдовъ учреждены две ярмарки: въ Обдорске и въ Сур
гуте, въ декабре—ярваре. Въ Обдорскъ привозится исключительно 
пушной товаръ и продукты оленеводства, въ Сургутъ-же, кроме ука- 
занныхъ товаровъ, доставляется еще и рыба.

Сургутская ярмарка, учрежденная въ 1866 году по ходатайству 
жителей этого города, оффищально доляша продолжаться съ 23 дека
бря по 15 января и торгъ долженъ производиться на отведенной для 
этого площади. Въ действительности-же, ярмарка эта существуетъ 
только номинально. Всей торговлей съ самоедами овладели несколько 
лицъ, такъ что жителямъ города решительно нетъ  возможности не 
только извлечь изъ ярмарки какую-либо пользу, но дая^е пршбрести 
хотя-бы самую пустую вещь. Наиболее оживленную торговлю съ ино
родцами ведутъ именно те  лица, у которыхъ существуетъ винная 
торговля; поэтому не удивительно, что въ Сургуте—городе, въ  кото- 
ромъ тысяча съ неболынимъ жителей,—имелось до введешя моно
полш два винныхъ оптовыхъ склада и три ренсковыхъ погреба. Оче
видно, что такой запасъ вина предназначается не для местныхъ 
жителей.

Самоеды, прибывая въ городъ голодные и холодные и предвку
ш ая обильное угощ ете, везутъ свой товаръ не на ярмарку, а къ тому 
лицу, съ которымъ у нихъ издавна ведется дело, и у котораго, въ боль
ш инстве случаевъ, они состоять въ неоплатномъ долгу. Такимъ обра
зомъ они являются не продавцами, а какъ-бы поставщиками товара.

Въ №№ 4 и 5 „Сибирскаго Листка“ за 1893 годъ лицомъ, про* 
живавш имъ въ то время въ Сургуте, объ этой ярмарке сообщалось, 
между прочимъ. следующее: «главная торговля между инородцами 
и русскими производится ночью во дворахъ последнихъ съ наглухо 
закрытыми воротами, и при этомъ торге, которому предшествуетъ 
угощ ете, инородцевъ обвешиваютъ и обсчитываютъ».

У гощ ете виномъ практикуется и въ настоящее время. Некоторые 
торговцы изъ опасетя, какъ-бы привозимый самоедами товаръ не 
ускользнулъ изъ ихъ рукъ, выезжаютъ далеко въ тундру на встречу 
прибывающимъ самоедамъ и тамъ на нихъ устраиваютъ настоящую 
облаву. Эти факты констатированы О. В. М а р к г р а ф  о м ъ  во время



Ри
с. 

43
. — 

Об
щш

 
ви

дъ
 

О
бд

ор
ск

а.



2 6 8  —

его проезда съ устья р. Пура въ Сургутъ, въ декабре 1899 года, а 
также—сургутской полищей. Привожу одинъ изъ такихъ фактовъ.

Въ январе 1900 года направлявнпеся въ г. Сургутъ самоеды 
съ р. Таза: Омсязи, рода Венга, и сынъ его Гаилумма, верстахъ въ 
500 отъ Сургута, близъ Глазковскаго озера, имели остановку. Въ это 
время къ нимъ подъехалъ одинъ сургутскШ торговецъ съ при- 
казчикомъ, переводчикомъ и остякомъ-проводникомъ. Перевод- 
чикъ ыачалъ разговаривать съ ними по самоедски, иотомъ при- 
несъ съ нарты бутылку спирта и сталъ угощать ихъ прямо изъ 
горлышка бутылки. Самоеды скоро опьянели, въ особенности Омсязи. 
Переводчикъ сталъ торговать у нихъ шкурки песцовъ, предлагая за 
последш я очень низкую цену и уверяя, что песецъ нынче очень 
дешевъ, что ездить въ Сургутъ не стоить, потому что все  торговцы 
уехали на Ирбитскую ярмарку и продать будетъ некому. В м есте 
съ тем ъ онъ продолжалъ угощать самоедовъ спиртомъ. Подъ вл1я- 
шемъ опьянеш я они поверили переводчику и продали: первый— 
16 песцовъ за 56 руб., а последнШ 9 песцовъ за 38 руб., т. е. въ 
среднемъ по 3 р. 76 коп. за штуку. Очевидцами всего этого были 
ехавппе вм есте съ ними сородичи, самоеды Танылы Порунгуй и 
Невди, рода Венга. Песецъ-же въ то время въ Сургуте покупался за 
6 и 6 р. 50 к. за штуку.

По приблизительному расчету, изъ Сургута самоедами выво
зится, а также русскими для самоедовъ отправляется, разныхъ това
ровъ на сумму до 30,000 руб., а именно:

х л е б а ............................................... до 5,000 п. на 5,000 р.
кренделя ........................................... » 225 » » 900 »
м а с л а ............................................... » 200 » » 3,000 »
ч а я ................................................... » 19 » » 1,900 »
с а х а р а ............................................... » 60 » » 1,200 '>
та б а к а ................................................» 75 » » 1,500 »
в и н а ....................................................» 1,500 в. » 13,500 »
разныхъ другихъ товаровъ . . .  — » 3,000 л

Всего на 30,000 р.

Изъ этого перечня нельзя не заметить, какую видную роль въ 
отпускной торговле съ самоедами играетъ вино; поэтому и не удиви
тельно, что въ г. Сургуте существуетъ два винныхъ склада. Нужно, 
однако, сказать, что самоеды берутъ вино не непосредственно изъ 
этихъ складовъ, что было-бы для нихъ гораздо выгоднее, но чрезъ



тЬхъ лицъ, которыя ведутъ съ ними торговлю и скупаютъ добывае
мые ими товары. Само’Ъдскихъ-же товаровъ (пушнины и рыбы) приво
зится приблизительно на 55—65 тысячъ рублей, считая по продаж- 
нымъ ц1шамъ.

Въ ярмарку 190% г. было обнаружено нисколько случаевъ нару- 
шеьия обязательныхъ постановлешй, изданныхъ тобольскимъ губер- 
наторомъ, о воспрещены производить въ ярмарочное время торговлю 
на домахъ. По состоявшемуся суду виновные были приговорены 
къ  денежному штрафу.

Въ ту-же ярмарку у одного изъ торговцовъ было обнаружено, 
что существующая въ обращены! гири нисколько легче обозначае- 
маго ими веса. Въ 8-ми двухъ пудовыхъ гиряхъ не хватало прибли
зительно 4-хъ фунтовъ. Гири эти изъяты изъ обращешя. Кроме 
того, обнаружилось: въ завознЬ, гд е  производится npieMKa рыбы отъ 
самоедовъ и сдача ея ямщ икамъ для отправки, весы  оказались 
неверными въ томъ смысле, что одна доска была легче другой на 1 пудъ 
5 фунтовъ. Л егкая доска приводилась въ равновес1е двумя дере
вянными чурбанами, которые не были прикреплены, а прямо клались 
на доску, да поленомъ, подвешеннымъ горизонтально на цеп яхъ  на 
У2 арш. ниже коромысла. Это полено приходилось выше поля зреш я 
человека, такъ что верха его не было видно.

Обнаруягеше всехъ  этихъ фактовъ вызвало болыше толки среди 
самоедовъ, обсуягдавшихъ происшедшее обстоятельство во всех ъ  его 
деталяхъ съ предположешемъ возможнаго исхода этого дела, могу- 
щаго раскрыть мнопя темныя стороны изъ ярмарочной торговли. 
Последств1емъ всехъ этихъ разговоровъ было то, что самоеды 
стали являться въ судъ одинъ за другимъ съ претенз1ями на то-яге 
самое лицо.

Въ силу обязательныхъ постановлешй, самоеды такъ-же, какъ и 
русск1е, доляшы торговать на ярмарочной площади и съ товаромъ 
не должны вовсе пр1езжать въ городъ.

Чтобы ярмарка была действительною, а не номинальною, мало 
обязательныхъ постановлешй; необходимо, чтобы самоединъ находилъ 
удовлетвореше своимъ потребностямъ тутъ-же, на ярмарке. Прибыв
шему въ городъ самоеду прежде всего нужно обогреться и поесть, 
да и выпить, а этого нЬтъ на ярмарке; естественно, что при такихъ 
услов1яхъ самоеды и сами, безъ зазываш я разставленныхъ по дороге 
приказчиковъ, будутъ стремиться на домъ къ торговцу.

Для полнаго осуществлешя той цели, какую преследуетъ 
ярмарка—именно принести пользу, какъ местному сургутскому насе-
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леш ю , т а к ъ  и  п р и б ы в аю щ и м ъ  с ам о й д а м ъ ,— по моему м н й т ю , необхо
ди м о  и з м е н и т ь  и  доп о лн и ть  сущ ествую щ ая н ы н е  о б я за т ел ь н ы я  п оста- 
н о в л е ш я .

Н астояш дй п о р яд о к ъ , по котором у открытае и  закры тае с у р гу т 
ско й  я р м а р к и  точно о п р е д е л е н о  и з в е с т н ы м ъ  сроком ъ , не со о тв ет - 
с тв у етъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и , т а к ъ  к а к ъ  ср о к ъ  откры тая я р м а р к и  н е  
в с е г д а  со в п ад аетъ  с ъ  н а ч а л о м ъ  прибы тая с а м о е д о в ъ , з а в и с я щ и м ъ  отъ  
р ан н я го  и л и  п о зд н яго  н а с т у п л е ш я  зим ы . Т ак о й  п о р я д о к ъ  не вы го- 
д е н ъ  ни д л я  с у р гу тс к аго  н а с е л е т я ,  н и  д л я  п р и б ы в аю щ и х ъ  сам о 
е д о в ъ ; о н ъ  н а  р у к у  л и ш ь  то р го вц ам ъ , и м е ю щ и м ъ  возм ож н ость  т о р 
го в ать  с ъ  с а м о е д а м и  в н е  к о н к у р р е н ц ш  и  безконтрольно .

Открытае с у р гу тск о й  с а м о е д с к о й  я р м а р к и  не долж но пр1урочи- 
в а т ь с я  к ъ  о п р ед е л ен н о м у  сроку , а  н а зн а ч а т ь с я , сообразно  съ  н а ч а 
лом ъ  прибы тая с ам о ед о в ъ , по у см о тр ен й о  м е с т н а го  р а с п о р я д и т е л ь 
н а я  ком итета; п р о д о л ж а т ь ся -ж е  я р м а р к а  д о л ж н а  н е  свы ш е р а з р е 
ш е н н а я  срока.

Во все  в р е м я  н а е з д а  с а м о е д о в ъ  (к а к ъ  во в р е м я  я р м а р к и , т а к ъ  и  
по о к о н ч ан ш  ея) в с е  торговы й  о п ер ац ш  д о л ж н ы  п р о и зв о д и ть с я  н а  
я р м а р о ч н о й  п л о щ а д и  и  в ъ  п остроен н ы хъ  н а  н ей  то р го вы х ъ  п о м е щ е - 
т я х ъ ,  п р и  ч е м ъ  не м е ш а л о -б ы  в о сп р ети ть  до 2 -х ъ  ч а с о в ъ  д н я  опто
вую  п о к у п к у  п р и в о зи м ы х ъ  н а  я р м а р к у  с ам о ед а м и  то вар о въ . П рибы 
в а ю щ а я  т а к ъ  н азы в а ем а я  х о зя й с к а я  к л ад ь , т. е. товары , п р ю б р е т ен - 
ны е р у сск и м и  у  с а м о е д о в ъ  в ъ  м е с т а х ъ  кочевШ  п о с л е д н и х ъ , д о л ж н а  
с д а в а т ь с я  х о зя е в а м ъ  в о зч и к а м и -с а м о е д а м и  н а  я р м ар о ч н о й  п л о щ ад и  и 
в з в е ш и в а т ь с я  н а  я р м а р о ч н ы х ъ  в е с а х ъ , п р и  ч ем ъ  х о зя е в а  д о л ж н ы  
т у т ъ -ж е  р а с ч и т а т ь с я  с ъ  во зч и к ам и .

К р о м е  того, с л е д у е т ъ  в о зв ести  н а  яр м ар о ч н о й  п л о щ ад и  з д а т е ,  
п р и го д н о е  д л я  у стр о й ства  в ъ  н ем ъ  п о м е щ е ш я , г д е -б ы  с а м о е д и н ъ  за  
и зв е с т н у ю  п л ату  м о гъ  о б о гр е т ь с я , п оп и ть  и  п о ес т ь . П р авд а , п олу- 
д и к и м ъ  с а м о е д а м ъ , не со зн аю щ и м ъ  своей  п о л ьзы  и  п р и в ы к ш и м ъ  к ъ  
даровом у угощ ен и е (которое, в ъ  сущ н ости , с то и тъ  и м ъ  втр и д о р о га ), 
в н а ч а л е  не п о н р а в и т с я  п л ати ть  д е н ь г и  з а  тепло и  п и щ у , но за  то 
в п о с л е д с т в ш , у б е д и в ш и с ь  в ъ  п о л ь з е  этого, они  н есо м н ен н о  су м ею тъ  

о тл и ч и ть  ху д о е  отъ  хорош аго .

— 270 —



Г л а в а  II .

П ути сообщеМя.
Современный морской путь къ устыо Оби. — Исторический путь новгородцевъ. — 
Попытка полковника Попова найти удобное водное сообщеше между Обскою губою 
и Карскимъ моремъ. — Проекты железной дороги въ обходъ Карскаго моря. — Суще
ствующее пути сообщешя Тобольскаго С'Ьвера съ внутренними сибирскими рын
ками. — Водный путь. — Главпый зимшй путь на Ирбитъ. — Кратчайппй путь изъ 
Березова въ Ирбитъ. — Зырянсше пути. — Путь изъ Обдорска въ с. Ижму черезъ 
Ляпинъ. — Два кратчайшихъ пути па Ижму. — Гарпнсюй путь, соединяющей Обь 
съ блилсайшей станщей Пермь-Тюменской лселКьзной дороги, Кушвой. — Соево- 
Кушвинская и Невьянскъ-Тавдинская жел'Ьзподорожныя лиши. — Проектъ новага 

кратчайшаго транзитнаго пути Обь-Кама. — Заключеше.

Н а су щ еству ю щ ей  к а р т е  к р а т ч а й ш е е  р а зс т о я ш е  м еж д у  Б а й д а -  
р а ц к о й  гу б о й  и  р. Обью, у  у с т ь я  р. Щ у ч ь е й — 150 вер ., п р и  ч е м ъ  
м еж д у  Б а й д а р а ц к о й  губой  и р. Щ у ч ь е й  40—60 вер . М еж д у  в е р ш и н о й  
р. Ю рибея, в п ад аю щ ей  в ъ  Б а й д а р а ц к у ю  губ у , и  си стем о й  р е ч е к ъ ^  
в п ад аю щ и х ъ  с ъ  зап ад н о й  стороны  в ъ  О бскую  гу б у — 20 вер . Но и  н а  
этом ъ  п р о тя ж е н ш , равно  к а к ъ  н а  п р о т я ж е н ш  м е ж д у  Б а й д а р а ц к о й  
губой  и  р. Щ у ч ь е й , в ер о я тн о , н а й д е т с я  не м ало  о зе р ъ  и  р е ч е к ъ ,  т а к ъ  
что, в ъ  об щ ем ъ , отсутств1е в о д ъ  о к аж ется  н а  н е зн а ч и т е л ь н о м ъ  п р о 
с т р а н с т в е .

По словамъ г. Н о с и  л о в  а, уже въ 1897 г., «между системой глу- 
бокихъ громадныхъ озеръ осталось всего только 60 саж. низкаго песча- 
нистаго перешейка», такъ, что, быть можетъ, въ данное время тамъ 
уже и существуетъ сквозной водный путь,— «остается пустить лишь 
суда». Но обратимся, однако, къ  историческимъ даннымъ. Въ старину 
водный путь изъ Карскаго моря въ Обскую губу ш елъ черезъ полу- 
островъ Я-малъ. Сначала поднимались вверхъ по р е ч к е  Мутной (Сос- 
бея), затемъ, черезъ водоразделъ перетаскивали суда 1% версты по 
зем ле и, спустивъ ихъ въ речку Зеленую (Нвога), впадающую въ  
Обскую губу, въ 4 дня доходили до самой губы.

Въ 1620 г. путь этотъ былъ запрещенъ, такъ какъ торговцы 
скупали у инородцевъ мягкую рухлядь (пушнину), затрудняя тем ъ 
сборъ ясака, и съ техъ  поръ путь этотъ оставленъ.

В ъ  L806 г. бы лъ  к о м ан д и р о в ан ъ  в ъ  Б е р е зо в с га й  о к р у гъ  д е и а р т а -  
м ен том ъ  в о д я н ы х ъ  к о м м у н и к ащ й  п о л к о в н п к ъ  П о п о въ  д л я  о т ы с к а ш я  
к р а т ч а й ш а го  и  у д о б н е й ш а го  во д ян о го  п у ти  в ъ  обходъ  К а р с к а го  м о р я . 
П оповъ  и з ъ  Б е р е зо в а  п о е х а л ъ  по Оби, бы л ъ  н а  м ы су Х о р т ы т т а -С о л я ,. 
ч е р е зъ  р е ч к у  Ерубею  ш е л ъ  д а л е е  и  д о с т и г ъ  П ж ем ск о й  слободы  
М езен скаго  у е з д а .  Но у строй ство  этого  п ути , по зн а ч и т е л ь н о с т и
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пздержекъ, не состоялось, такъ-же, какъ и прорыве 'канала черезъ 
У ральсю й хребетъ между pp. Собыо и Усою.

Я-малъ весь нзргЬзанъ ручками, и весьма возможно, что най
дутся системы, удобныя для соединешя, но дело въ томъ, что реки 
полуострова Я-мала, по справедливому замечанио г. Б о р и с о в а ,  
оставаясь долгШ першдъ подо льдомъ, открыты для навигацш  лишь 
на короткШ® срокъ, и вм есте съ тЪмъ все-таки нельзя при этомъ 
пути избежать плаваш я по опасному Карскому морю.

Возможность морской навигацш  къ устью р. Оби— фактъ совер- 
шивппйся, и бухта „Находка", расположенная у западнаго берега 
Обской губы, ниже нижняго устья Хаманельской Оби и мыса Ямсоле 
верстъ на 30, можетъ служить мёстомъ стоянки морскихъ пароходовъ. 
Бухта эта, открытая для южныхъ и восточныхъ вЪтровъ, имеетъ 
наименьшую глубину— 12 фут. По мнЬнно компетентныхъ лицъ, необ
ходимо углубить входъ въ бухту и самую бухту до 15 фут., тогда 
перегрузка, вместо 20 — 30 дней, будетъ продолжаться только 
8 — 10 дней.

Работами экспедицш полковника В ил  ь к и ц к а г о установлено, что 
Обская губа не такъ широка, какъ это показано на существующихъ 
картахъ, и не имеетъ прямого нанравлеш я съ севера на югъ. Ея 
восточный берегъ, въ действительности, западнее, чем ъ показано на 
картахъ, на 20—75 вер., а устье Тазовской губы далеко южнее, такъ 
что положеше входнаго мыса въ Тазовскую губу неверно на 
55 миль.

Наименьшая ширина Обской губы у верхняго входа въ Тазов
скую губу, между мысомъ Круглымъ и Каменнымъ—25 верстъ.

Наибольшей ширины (90 вер.) губа достигаетъ въ нижней своей 
части, верстъ на 50 выше мыса Дровяного. Ш ирина Обской губы у 
Ямсоле—45 вер., у Находки—55 вер., у мыса Трехбугорнаго—50 вер.

Ш ирина устья Тазовской губы—45 вер. Глубина Обской губы до 
бухты Находка, если не держаться близко берега, а имет!> его только 
въ виду, всего 6—12 саж., дал^е-же въ южной части ея— еще меньше; 
на баре въ Хаманельской Оби наименьшая глубина—9 фут.

В о л н а  в ъ  О бской г у б е  о ч ен ь  к р у п н а я , к о р о тк а я  и  н еп р а в и л ь н а я .
В ъ  м о р е , п р о ти въ  О бской губы , солен ость воды  бы стро п ад аетъ , 

а  н а  г л у б и н е  в о д а  соверш ен н о  п р е с н а я .
Грунтъ въ Обской губе на фарватерахъ—вязкШ сишй илъ, бере- 

говыя-же отмели—песчаныя.
Берега губы совершенно безлесные, однообразные и болотистые; 

плавника почти нетъ.



Первый лесной кустарникъ по Хаманельской Оби встречается 
подъ 67° сев. широты.

Протяжеше Оби отъ Обдорска до начала Обской губы—мыса 
Ямсоле—200 вер., въ томъ чи сле Хаманельскою Обью—45 вер.

Протяжеше Обской губы отъ мыса Ямсоле до мыса Дровяного 
(восточная оконечность нолуострова Я-мала) около 600 в.

Описываемый морской путь въ устье Оби представляетъ много 
неудобствъ и сопряженъ съ болыпимъ рискомъ, вследств1е чего тре
буется расходъ на страховку судовъ и товаровъ; такимъ образомъ 
для ввозимыхъ этимъ путемъ товаровъ необходимы опредЬленныя 
льготы при взимаши пошлинъ.

Что к а с а е т с я  ж е л е зн о д о р о ж н а го  способа с о о б щ еш я  в ъ  о б х о д ъ  
К а р с к а го  м оря, то во тъ  д ан н ы я  о тн оси тельн о  п р о в е д е ш я  в ъ  э т и х ъ  
ц е л я х ъ  ж е л е з н о й  д о р о ги  н а  н а ш е м ъ  с е в е р е .

Первая попытка въ этомъ направлены относится къ концу восьми- 
десятыхъ годовъ. 2-го апреля 1887 года г. Г о л о х в а с т о в у  Высо
чайш е даровано разреш еш е на постройку и эксплоатащю Обской 
железной дороги, соединяющей Обь съ берегомъ Ледовитаго океана, 
лежащпмъ западнее Карскаго моря. 21 ноября 1897 года эта концес- 
с1я была продолжена. Въ настоящее время срокъ, кажется, истекъ.

Въ 1900 году, подъ руководствомъ известнаго инженера г. Г е т т е ,  
была снаряжена экспедищ я для производства изыскашй по прове- 
денш  ж елезной дороги, долженствующей также соединить Обь съ 
берегомъ Ледовитаго океана. Въ 1901 году ннженеромъ Гетте напе
чатана брошюра: «Полярно-Уральская ж елезная дорога и Северный 
сибирскШ торговый путь». Какъ видно изъ  этой брошюры, конечными 
пунктами дороги являются: на Оби—устье р еч ки  Соби, а на Ледови- 
томъ океане—Медынсгай заворогь. Длина рельсоваго пути, согласно 
исчислешямъ, не должна превысить 380 верстъ. Въ конечныхъ пунк- 
тахъ дороги потребуется устройство: на Оби—речной гавани, а у 
Медынскаго заворота—морского коммерческаго порта.

Для сообщешя окраинъ Тобольскаго север а  съ внутренними 
рынками Сибири существуешь водный путь по Оби и Иртышу до 
Тюмени. Однако, между Тюменью и северными окраинами не только 
не существуетъ срочнаго пароходства, но и вообще пароходы заходятъ 
туда редко, обыкновенно осенью за судами рыбопромышленннковъ, 
что-бы отвести ихъ въ Тобольскъ. Лиш ь за последнее время, съ поста
новкой консервнаго дела торговымъ домомъ Плотникова, последннмъ 
отправляется на северъ пароходъ и весною. Въ теч ете -ж е  всей 
навигацш  между Обдорскомъ и Тюменью рейсировалъ только паро-
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\х о д ъ  Голева-Лебедева,—и то лишь въ навигацпо 1902 г. По напра
вленно къ Томску также не существуетъ срочнаго пароходства.

КромЬ естественнаго воднаго пути, существуетъ еще несколько 
гужевыхъ.

Главный изъ нихъ—зи м тй  путь по Оби и Иртышу на Ирбитъ 
черезъ Тобольскъ и Тюмень, протяжешемъ отъ Березова до Ирбита 

у въ 1,285 вер. По этому пути транспортируется вся пушнина, а отъ 
Березова—и мороя^еная рыба, годами даже малоценная.

Помимо этого пути на Ирбитъ, есть еще кратчайший—оленный, 
протяжеьпемъ отъ Березова въ 1,057 вер. Путь этотъ идетъ отъ Бере
зова не большой дорогой по р. Сосве, а по р. Вогулке—правымъ ея 
берегомъ, и выходить на р. Сосву выше села Сартыньинскаго (въ 
65 вер.), именно въ юрты Шоминсгая, до которыхъ считается отъ Бере
зова 160 верстъ. Затем ъ путь идетъ уже большой дорогой до Сосвин- 
ской пристани (188 вер.) и отъ последней до перваго населеннаго 
пункта Пермской губернш—Люлинскаго зимовья (142 в.), откуда напра
вляется на торговое село Никито-Ивдельское (85 вер.). Такимъ обра
зомъ, въ общемъ отъ Березова до с. Никито-Ивдельскаго—575 вер., 
а отъ последняго до Ирбита черезъ Богословский заводъ и г. Верхо
турье—482 вер.

Все разстояше мея^ду Березовомъ и Ирбитомъ по этому пути 
(1,057 в.) короче разстояш я черезъ Тобольскъ (1,285 в.) на 228 вер.; 
если-же сделать выпрямлеше пути, примерно, между селомъ Сар- 
тыньинскимъ и юртами Сарадейскими, затемъ, между ю. Сарадейскими 
и Сосвинской пристанью и, наконецъ, между Сосвннской пристанью и 
юртами 1оудымъ-Сосъ, то путь сократится еще на 100 слишкомъ верстъ.

По этому пути вывозится съ бассейна р. северной Сосвы вся 
добыча рыбнаго и зверинаго промысла какъ на ирбитскую ярмарку, 
такъ, въ  теч ете  всей зимы, въ с. Никито-Ивдельское. Р анее, когда 
березовцы имели много оленей, торговцовъ ездило въ Ирбитъ 
более. Въ настоящее-я«е время въ Ирбитъ изъ березовскихъ обыва
телей ездитъ  только одинъ купецъ Добровольсшй.

Очень важное значеш е имеетъ зырянскш транзитный путь отъ 
Обдорска до с. Ижмы, по которому зыряне трянспортируютъ въ Евро
пейскую Россйо почти все товары оленеводства (до 15,000 шкуръ), 
рыбу (до 2,500 пуд.) и часть пушнины, хотя и незначительную. Путь 
этотъ отъ Обдорска до с. Мужей идетъ главнымъ трактомъ (Обью); 
отсюда онъ направляется на с. Ижму черезъ Ляпинъ и село Щугорское. 
Кроме этого бойкаго пути, отъ нашихъ тобольскихъ окраинъ на с. Ижму 
идутъ 2 кратчайшихъ: отъ Обдорска и отъ с. Мужей. Путь отъ Обдор-
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ска направляется почти прямо на западъ, въ 50 вер. отъ Обдорска, 
въ местности Архаматалово пересекаетъ р. Собь, проходитъ черезъ 
Уралъ (длина перевала—20 верстъ) и отъ западнаго склона Урала 
идетъ до урочища Елецъ на р. Уссъ. Длина этой последней части 
пути—40 вер., такъ что протяжеше всего пути составляетъ 110 вер. 
Ходу съ грузомъ— около 4-хъ сутокъ; фрахтъ 2—3 руб. съ нарты, 
т. е. 20—30 коп. съ пуда, {Второй путь отъ села Мужей идетъ также до 
р. Уссъ; протяжеше его 200 вер. Сначала онъ проходитъ между рекам и 
€ыней и Войкаромъ до восточнаго склона Урала (90 вер.), затем ъ 
■следуешь перевалъ черезъ Уралъ (40 вер.); отъ западнаго склона Урала 
путь идетъ до р. Уссъ при впаденш въ нее р. Лемвы (70 вер.). Ходу 
съ  грузомъ—7 сутокъ. Товары, транспортируемые на р. Уссъ, весною 
сплавляются на Печору, изъ которой идутъ по р. ИжмЪ—до с. Ижмы.

О п и сан н ы е д в а  п ути , однако , не и м е ю т ъ  того  з н а ч е ш я , к а к ъ  п у ть  
н а  И ж м у ч е р е з ъ  Л я п и н ъ . По н и м ъ  о тп р а в л я е т с я , гл а в н ы м ъ  образом ъ , 
с о л е н а я  ры ба.

Рыба, привозимая въ с. Ижму, идетъ на сосгЬдшя ярмарки (въ 
Пинегу п др.) и даже въ Петербургъ.

Въ настоящее время с. Гаринское, Туринскаго уезда, для части 
Березовскаго края, расположенной между с. Самаровомъ и г. Березо- 
вомъ, является рынкомъ для малоценной мерзлой рыбы. Зимою 
гаринцы цргЬзжатотъ целыми обозами для скупки мороженой рыбы и 
кедроваго ореха, привозя преимущественно мануфактурные товары. 
Местные жители—остяки и pyccKie—сами возятъ въ село Гари моро
женую рыбу.

С ър. Оби путь на Гари проложенъ отъ 3-хъ пунктовъ: отъ юртъ 
Воронинскихъ черезъ М огалевстя, Лобытъ на Ендыръ (90 вер.), куда 
выходить и путь отъ ю. Б.-Атлымскихъ (100 вер.), затем ъ черезъ 
Кетловъ на Супру (105 в.), куда выходптъ и путь отъ с. Кондинскаго 
(200 вер.); отъ Супры черезъ Мартымыо (40 вер.), Шаимское (30 в.), 
Омелино (60 вер.), Еремино (23 в.), Пелымское (22 в.) и Зы ково(40в.) 
въ Гари (30 вер.; всего-же отъ Супры до Гарей—255 в.). Все разстоя- 
nie оть Оби до с. Гарпнскаго—450 вер.; ходу съ грузомъ 10—13 сутокъ;!-' 
фрахтъ 70—80 к. съ пуда.

Д орога  отъ  ю. В о р о н и н с к и х ъ  сущ ествуеш ь л е т ъ  40; и з ъ  ю. Б о л ы п е -  
А тл ы м ск и х ъ — около 10 л е т ъ ,  а  н з ъ  сел а  К о н д и н скаго  в ъ  С уп ру  е з д и л и  
и  р а н е е , но то бы ла д о р о га  н еу д о б н ая  и  к р у ж н а я  и  в е л а  она н е  п р ям о  
в ъ  С упру , а  н а  д о р о гу  м еж д у  Е н д ы р о м ъ  и  С упрою .

Д орога  отъ  ю. Б .-А т л ы м с к и х ъ  до ю. Е н д ы р с к и х ъ — в е с ь м а  у з к а я . 
Л у ч ш а я  д о р о га — это К о н д и н ск ая .
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Въ цгЬляхъ изслЪ доватя м е с т н о с т и  между Обыо и южной гра
ницей Березовскаго края, для ближайшаго ознакомлетя съ Гаринской 
дорогой и ея значетем ъ, я въ 1899 г. совершилъ круговую поездку 
отъ с. Кондинскаго до дер. Супры, Туринскаго уЬзда, затЪмъ отъ 
Супры до ю. Ендырскихъ, съ заЪздомъ въ ю. Лобытъ, аи зъ ю . Ендыр- 
скихъ—на Обь въ ю. Б.-Атлымск1я и обратно въ Кондинскъ. ПоЪздка. 
эта продолжалась съ 5-го по 15-го декабря включительно, т. е. всего- 
двенадцать сутокъ.

Путь изъ Кондинска въ Супру вовсе не заселенъ. Находяшдяся 
на этомъ пути _5 зимовокъ представляютъ собою убопя землянки, и 
только въ 3-хъ изъ нихъ имеются порядочные чувалы и даж е неболь- 
ш1я чугунныя печи.

Х о тя  отъ  С упры  до Е н д ы р а  и  отъ  Е н д ы р а  до Б . А тлы м а в ъ  
зи м о в ь я х ъ  и  п р о ж и в аю тъ  о стяки , но н и  сЪ на, н и  х л й б а  и л и  овса, 
до стать  н е л ь з я , р ав н о  к а к ъ  и  в ъ  д. С у п р й , и  в ъ  ю. Е н д ы р с к и х ъ . В ъ  
в и д у  этого  м оя п о е з д к а  тр еб о в ал а  н ек о то р о й  о р га н и за ц ш : я  с ъ  л Ъ с- 
н ы м ъ  о б ъ Ъ зд ч и к о м ъ , п р и  д в у х ъ  п р о в о д н и к ах ъ , сл Ъ д о в ал ъ  н а  5 ло ш а- 
д я х ъ , и з ъ  ко то р ы х ъ  д в ^  сп ещ ал ьн о  в е зл и  ф у р аж ъ .

Вотъ эта-то необходимость везти съ собой фуражъ сильно торма- 
зитъ развипе рыбной торговли, между тЪмъ, последнее подняло-бы 
благосостояте н аселетя  этого приобскаго района и теперь уже 
заявляющаго, что со времени проникноветя гаринцевъ на Обь жить 
стало лучше.

РаиЬе рыба продавалась мйстнымъ торговцамъ за безцЬнокъ и 
то не за деньги, а на товаръ, въ настоящее же . время она имЪетъ 
значительную ценность. Въ 1899 г. гаринцы покупали рыбу по слЪ- 
дующимъ цЪнамъ (въ коп.).

На Оби. Въ ЕндырЪ. Въ СупрЪ. Въ Гаряхъ.

я з я .....................  — — — 140—260
щ у к у ................. ... 45—50 80—90 100 140— 180
окун я .................  — 165 — —
мегдема. . . .  — 75 — —
чебака . . . .  — — — 110—150

Гаринцы скупаютъ рыбу на Оби и—частью—на Большой и Малой 
Кондй. Почти половину этой рыбы перекупаюсь у нихъ на мйстгЬ -въ 
Гаряхъ соликамцы для н асел етя  солеваренныхъ заводовъ. Рыба пере
продается оптомъ изъ домовъ, такъ какъ базара нЪтъ.

Въ Никольскую ярмарку въ Верхне-Туринскомъ заводй скопляется 
изъ Гарей рыбы до 300 возовъ. Покупатели — кунгуряки и, отчасти,
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соликамцы. Остальная затем ъ рыба поступаетъ на ближайшую отъ 
Гарей железнодорожную станцш  Кушву (въ 240 вер.), гд е  произво
дится постоянная торговля рыбой, а также—въ Тагилъ.

Разстояше между Березовомъ и Кушвой (189 +  455 +  240 =  884 вер.) 
короче разстоягпя Верезовъ — Тобольскъ — Тюмень (1,085 в.) на 
200 вер. Такимъ образомъ Гаринская дорога есть кратчайший путь 
между Обыо и лишей Пермь-Тюменской ж елезной дороги.

И теперь уже рыба, отправленная съ Оби черезъ Гари, прихо
д и ть  въ уральсюе заводы, по меньшей м ере , на 10 дней ранее, чгЬмъ 
черезъ Тобольскъ. Черезъ Гари она проходить путь въ 700 вер., а 
черезъ Тобольскъ—900 вер. гужомъ, да около—500 вер. по ж елезной 
дороге.

Фрахтъ, кажется, — одинаковый: около 1 руб. съ пуда; вотъ по
дробный указашя:

Въ Гари съ Оби вывозится ежегодно отъ 20 до 30 тыс. пудовъ 
рыбы.

Начиная отъ юртъ Проточныхъ и до с. Кондинскаго, 
включительно, по Кондинской дороге идетъ свыше . . 500 подводъ.

Отъ Леушей, Малаго и Большого Атлыма по 
Атлымской дороге—д о ................................................................  300 »

Изъ местности, лежащей выше Леушей—до . . . 200 »
Гаринскихъ лошадей приходить с в ы ш е .................  500 »

Гаринцы щ йезжаютъ на Обь за рыбой два раза: въ первый, 
какъ только станетъ зима, и во второй—около Крещенья.

Приобское населеше Березовекаго уезда  езди ть  въ Гари тоже
2 раза, случается и три.

Гарипскую дорогу необходимо заселить русскими людьми; самыя 
места, гд е  расположены зимовки, пригодны для п оселетя, да и кроме 
нихъ найдется еще не мало удобныхъ местъ. По всем ъ этимъ доро- 
гамъ нетъ  недостатка въ воде и въ покосахъ. Тогда дорога эта не 
Зудеть пустынна, а проездъ по ней—рискованнымъ, самое-же дви
ж е т е  можетъ начинаться много ранее, чемъ въ настоящее время.

Ф р а х т ъ .
Обь-Самарово . . . 
Самарово-Тобольскъ 
Тобольскъ-Тюмень . 
Тюмень-Кушва. . .
Обь-Гари .................
Гари-Кушва . . . .

480
450
240

239 » 30 »
5 » 

70 »
28 »



Заселеше Гаринской дороги усилитъ развипе рыбной торговли и 
подниметъ стоимость малоценной рыбы приобскаго района, а также 
можетъ существенно повл1ять въ пользу промысла и торговли рыбой 
ц1ьниой въ местностяхъ, гд е  въ настоящее время всю ценную рыбу 
л е т н я я  промысла солятъ, по невозможности транспортироватя ея 
къ рынку въ мороженомъ виде за дальностЕ>ю разстояшя. Тогда 
рыбу летняго промысла можно было-бът сажать въ сады и на некото- 
ромъ протяженш ниже Березова, а затемъ въ мороженомъ виде транс
портировать её непосредственно даже на рынки Европейской Россш.

Съ какого-бы пункта Оби рыба не транспортировалась до ж елезно
дорожной станцш Кушва, все-же пройденное ею разстояше будетъ 
на 200 вер. короче, чем ъ  до станцш Тюмень; узловая-же станщя 
Екатеринбургу откуда рыба можетъ направиться на рынки Европей
ской Pocciii, отъ Кушвы ближе, чем ъ отъ Тюмени, на 130 верстъ.

Что-бы указать, насколько важно расширеше далее на северъ 
района, съ котораго была-бы возможна транспортировка мороженой 
рыбы къ рынкамъ, я приведу следующее соображеше. Товарная ц е н 
ность мороженаго муксуна въ 1% — 2 раза, т. е. на 50 %— 100% выше 
ценности соленаго, а действительная, продуктивная — въ 2% — З’/з раза,, 
т. е. на 150 — 233%.

Д ля пояснешя привожу следующШ расчетъ. Сто пудовъ све- 
жаго муксуна, будучи посажены въ садъ, по вылов’Ъ зимою составятъ 
въ замороженомъ виде ценность въ 600 — 800 руб. To-же количе
ство муксуна, будучи засолено, дастъ лишь 60 пуд. соленой рыбыг 
ценностью только въ 240 руб.

Съ проведешемъ Сосво-Кушвинской и Невьянскъ-Тавдинской 
железнодорожныхъ лишй, исходный пунктъ ж елезнодорож ная отпра- 
влеш я приблизится и протяжеше гужевого пути сократится. Въ пер- 
вомъ случае путь этотъ долженъ пройти отъ с. Шаимскаго на западъ 
черезъ с. Спасское на р. Сосву, что сокращаетъ его, приблизительно, 
на 205 вер.; во второмъ, онъ отъ с. Шаимскаго до с. Пелымскаго прой- 
детъ по ныне существующему пути, а затемъ на югъ—по Тавде до 
Таборинска, что сокращаетъ его, приблизительно, на 146 вер. К акъ 
это видно изъ цифровыхъ данныхъ, последш й путь длиннее преды
д у щ ая , приблизительно, на ,60 вер. Я остановлюсь несколько по
дробнее на лиш и Сосва—Кушва, какъ имеющей, быть можетъ, въ  
недалекомъ будущемъ, громадное значеше. Приведу вкратце свои 
соображешя по этому поводу.

Н еизведанная доселе р. Конда мною была обследована въ 1902 г. 
Я проникъ на пароходе до с. Шаимскаго, л еж ащ ая  на 705 верстъ



выше устья этой реки, и сдИзлалъ свыше 2,500 иром'Ьровъ глубины 
ея фарватера. Основываясь на матер1але, собранномъ мною въ эту 
поездку, а также на моихъ прежнихъ изслЪдовашяхъ верховьевъ 
самой Конды и ея наиболее значительныхъ северныхъ притоковъ: 
pp. Мулымьи, Тала и другихъ, я  имею все  данныя, чтобы притти къ 
заключенно, что р. Конда отъ устья и до впадеш я въ неё р. Мулымьи, 
на протяженш 670 вер., вполне удовлетворяем услов1ямъ правиль
н а я  судоходства, въ теч ете  всего навнгащоннаго перюда.

Достаточно сказать, что 1 октября 1902 г. глубина Конды на пере- 
катахъ при дер. Учинской, лежащей на 72 вер. ниже устья р. Му
лымьи, была не менее 10 четвертей, а еще ниже,—въ селе Нахрачин- 
скомъ, 16 четвертей.

Кратчайшее разстояше устья р. Мулымьи отъ Филькинской при
стани на Сосве—200 вер. Если соединить эти оба пункта ж елезнодо
рожной лишей, то получимъ кратчайший сквозной и при томъ вполне 
безопасный транзитный путь Пермь—Самарово. Техничесгая препят- 
ств!я едва-ли встретятся на протяженш проектируемаго мною ж елез- 
нодорожнаго пути. Въ крайнемъ случае его можно вести дугообразно 
въ южномъ или северномъ направлены отъ кратчайш ей прямой, про
ходящей черезъ с. Спасское (Верхне-Пелымское). Последнее, т. е. 
северное, отклонете пути, пожалуй, предпочтительнее, такъ какъ въ 
этомъ направлены местность—выше. Обходъ этотъ удлинить путь не 
более, чем ъ на 50 вер., такъ что, въ общемъ, протяжеше п о с л е д н я я  
не превысить 250 вер.

Такимъ образомъ общее протяжеше этого новаго кр атч ай ш ая  
транзитнаго пути, приблизительно, 1,521 верста, — въ томъ числе 
водою—755 вер. (отъ с. Самаровскаго до устья р. Конды—85 вер. и 
Кондою до устья р. Мулымьи—670 вер.) и по ж елезной дороге— 
766 вер. (отъ р. Мулымьи до Филькинской пристани на Сосве—250 вер 
и отъ п о с л ед н я я  пункта до г. Перми—516 вер.).

Ознакомить читателя более подробно съ матер1аломъ, собраннымъ 
мною при изследованш  р. Конды, я надеюсь въ дальнейш ихъ 
своихъ работахъ J). '

Въ настоящее время наиболее дешевымъ транзитнымъ путемъ 
между Сибирью и Европой служить пока водная система р е к ъ  Объ- 
Иртышскаго бассейна и Пермь-Тюменская ж елезная дорога (771 вер.). 
Грузы изъ Томска безпрепятственно проходятъ по р. Оби до с. Сама-
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’) См. мою статью „Кратчайппй транзитный путь Обь-Кама“ (журналъ „Русское 
Судоходство" 1903 г., № 7—iiojib).



ровскаго (1,268 вер.), а оттуда по Иртышу—до Тобольска (566 вер.). 
Что-же касается дальшМ шаго пути по pp. Тоболу и ТурЪ отъ г. То
больска до г. Тюмени (412 вер.), то правильности транспортироватя 
грузовъ здЬсь препятствуетъ сильное мелководье, въ особенности р. 
Туры. Общее протяжеше этого пути: водою отъ с. Самаровскаго до 
г. Тюмени—978 вер. и дал!»е по Железной дорог!» до г. Перми—- 
771 вер., а всего—1,749 вер.

Сопоставляя соответствующая цифровыя данныя предлагаема го 
мною пути съ существующимъ, можно видеть, что проектируемый мною 
путь короче послЪдняго на 228 в. (223 вер. воднаго и 5 вер. жел^зно- 
дорожнаго). Этимъ еще не исчерпываются выгоды предлагаемаго пути; 
вЪдь каж дая перегрузка на перекатахъ по pp. Тоболу и Тур!» ло
жится расходомъ въ одну копейку на пудъ груза, не считая поте- 
ряннаго времени, какъ на перегрузку, такъ и благодаря замедленно 
хода вслгЬдств1е мелководья.

Невьянскъ-Тавдинская железнодорожная лиш я не можетъ слу
жить связующимъ звеномъ для транзитнаго пути, такъ какъ водный 
путь по Тавд!» не гарантируетъ правильнаго судоходства, потому что 
и на этой р!»к!>, ниже с. Табаринскаго, есть перекаты, на которыхъ 
въ лЪто 1901 г. глубина падала даже до 3-хъ четвертей. Такъ, въ 
август!» 1901 г. у дер. Саитковой, расположенной на 135 вер. ниже 
с. Табаринскаго, и у села Антроповскаго, расположеннаго на 68 вер. 
ниже дер. Саитковой, Тавду переезж али вбродъ съ возами с!>на.

Кром!» того, всл!дств1е чрезвычайно рЪзкихъ колебанШ уровня 
воды, пароходъ съ баржей, сидящей, допустимъ, на 12 чт., вступая 
въ устье Тавды, не можетъ быть увЪреннымъ, что въ теч ете  всего пути 
до с. Табаринскаго высота воды будетъ достаточной для безпрепят- 
ственнаго его слйдоваш я вмгЬстгЬ съ баржей на 12 чт. осадки.

Подводя итоги всему вышесказанному, я  нахожу, что осуще- 
ствлете  предлагаемаго мною проекта новаго транзитнаго пути, создавъ 
правильное судоходство, ускорить, удешевить, а вслгЬдств1е этого и 
усилить, грузовое дви ж ете  между Сибирью и Европой,—это во пер- 
выхъ. Во вторыхъ, дастъ ближайший и наиболее дешевый выходъ 
и з д М я м ъ  уральской горной промышленности въ пределы Сибири, 
сокращ ая разсто яте  отъ Филькинской пристани до с. Самаровскаго— 
на 563 вер. и, въ то-яге время, избегая крайне неудобнаго и онаснаго 
п л а в а т я  по pp. Сосв!» и ТавдгЬ. Въ третьихъ, сдгЬлаетъ возможною 
эксплоатацно въ бассейнахъ р!>къ Конды, Пелыма, Тавды и Лозьвы 
почти не тронутыхъ лгЬсныхъ богатствъ, часть которыхъ, между про- 
чимъ, моягетъ послужить нуждамъ уральской горной промышленности.
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Въ четвертыхъ, дастъ могучШ толчокъ къ развитш  обь-иртышскаго 
рыболовства, такъ какъ съ приближешемъ пути транспорта, рыбные 
запасы могутъ быть использованы самымъ надлежащ имъ образомъ, 
даже въ отдалешгЬйшихъ м'Ьстиостяхъ низового края, въ настоящее 
время совсЬмъ не эксплоатируемыхъ. Въ пятыхъ, наконецъ, откры
вая бол^е удобный доступъ къ колоссальнымъ богатствамъ края, 
новый путь вызоветъ, благодаря колонизащи, иритокъ св^ж ихъ силъ 
и призоветъ Тобольскгй С^веръ къ новой экономической жизни, сдЪ- 
лавъ возможнымъ выгодное прилож ете труда и капитала къ эксплоа- 
тацш  разнообразныхъ естественныхъ богатствъ этого обширнаго края.
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„ Т о б о л ь с ю й  С е в е р ъ “

А. А. Дунинъ-Горкавича.
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Въ Сургутекомъ у1;зд1з.

Въ районе Локосовской вол.
П о  р Ъ к ' Ь  О б и .

1 Л. В а р т о в ек ш  песокъ. Ниже ю ртъ В артовскихъ
1 въ  8-ми верстахъ. Остяковъ ю ртъ В артовскихъ, 

В ахп уголь ски хъ  п Ермаковы хъ, въ числ11 32 че- 
лов'Ькъ.

Р язан ц ев ъ , С еменъ Евгеньевъ; н а  4 г о д а  съ  
1895 г. (уел . 16 ш л я  1895 г .) ............................................ 700 4 2 2

2
2

3

Л.

Пр

Т о л б и н е к ш  песокъ, ниже дер. Ваты  в ъ  3 вер., 
и соръ К ул ъ-еган ъ . Остяковъ юртъ К омаровы хъ, 
в ъ  числ’Ь 2 чел.

Тетюцкш , А л ек сей  Григорьевъ; н а  4 г о д а  съ  
1895 г. (уел. 10 м арта 1895 г.). КромК} денеж ной  
аренды , к аж догодн о м уки рж аной  по 60 п у д ., 
н а сум м у 30 р. А р ен датор ъ  пользуется  с-Ьноко- 
с о м ъ ....................................................................................................

А е ы н к и н ъ  голецъ. По Ю ганской Оби, в ъ  7 в.

100 5 2 1

3 ниж е верхняго ея устья. Остяковъ ю ртъ А сы н- 
кины хъ, въ  ч и сл ’Ь 4 чел.

Г лазковъ, Ф иларетъ Ни к о л а е в ъ . . . . 3 2 ]

Въ районе Тундринской вол.
П о  р' Ьк' Ь О б и .

4 л. Л е б е д к о в е к ш  голецъ. Выш е дер . П илюгиной
т въ  6 вер. Остяковъ юртъ С айгатины хъ, въ числ'Ь 

2 чел.
Зем цовъ, Евстафш  В асп льевъ , на 4 го д а  съ  

1897 г. (уел. 9 января 1897 г .) ......................................... 10
5 л. К а п о р ъ ,  песокъ . Вы ш е с. Т ун др и н а въ 4 вер., 

по Ю ганской Оби. Остяковъ ю ртъ ЗарЪ чны хъ, 
въ  числ’Ь 4 чел.

Зам ятинъ, А ндрей  П авловъ; н а  4 год а  съ  
1894 года  (уел. 22 ш н я  1894 г .).......................................

1
5

30
6 л. П а н к ъ - П а н ъ ,  песокъ. Н иж е устья р. Л ям ина
6 въ 1 вер. Остяковъ юртъ К унины хъ.

Зам яти н ъ , А н др ей  П авловъ, н а  4 го д а  съ  
1896 г о д а  (уел. 9 января 1896 г.) . ............................. 36 2

7 Пр. V К у н и н е к ш  д е р е в е н е к ш  песокъ. Вы ш е верх
7 няго устья Сытоминской протоки въ 1 верст'Ъ. 

К рестьянъ дер . К унинской . . . . — 2 — 1
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Назваше, типъ угодгя, гдЪ и въ чьемъ поль

зованш оно находится, а также—кто, на какой 

срокъ и за какую сумму его арендуетъ.
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Число здашй.

ьяи3Ив

to
и3

ю
ю

11
тг

12
12

13
1 3

14 
1 4

Л.

Л.

Л.

Пр.

_!5_
1

16
2

Л.

Л.

Сытоминекш песокъ. Ниже юртъ Чинкиныхъ 
въ 8 вер. Остяковъ юртъ Тукаскиныхъ, въ числЬ 
2 чел............................................................................. ...

По п р о т о к  гЬ Р е п  ъ-е г а н ъ .

Р1>чка Вынгина (Варъ-еганъ). Ниже верхняго 
устья протоки Репъ-еганъ въ 30 вер. Остяковъ 
юртъ Вынгиныхъ, въ числЬ 3 чел.

Глазковъ, Филаретъ Николаевъ; на 4 года съ 
1897 г. (уел. 27 марта 1897 г.). . . . , ...................

По р Ь к ГЬ Л я м и н  у.

Р1зчка Люкъ-Игы. Выше устья р. Лямина 
въ 40 вер. Остяковъ юртъ Ясакиныхъ, въ числгЬ 
1 чел. ‘

Глазковъ, Филаретъ Николаевъ, на 4 года 
съ 1897 г. (уел. 2 февраля 1897 г.).....................

По С а л ы м с к о й  Оби.
Няша, песокъ. Ниже верхняго устья Салым

ской Оби въ 1 верстЪ. Остяковъ юртъ Тукаски
ныхъ. въ числЪ 2 чел.

Нартымовъ, Иванъ Петровъ, на 4 года съ 
1894 г. (уел. 3 сентября 1893 г.)..............................

Салымекш песокъ. Ниже Няши въ 4 вер. 
Остяковъ юртъ Сахалинскихъ, въ числЪ 4 чел.

Нартымовъ, Иванъ Петровъ, на 4 года съ 
1894 г. (уел. 3 сентября 1893 г.). . . . . . . .

Старица, промысловое мЬсто. Въ пользованш 
тЪхъ-же остяковъ.

Нартымовъ; на 4 года съ 1896 г. (уел. 28 марта
1896 года)................................................ ...  •

V Лемпинъ песокъ У верхняго устья протоки 
Игырны ........................................... ... ...................... ...

Въ Тобольскомъ у'Ьзд'Ъ.

Въ районе Самаровской волости.
По С а л ы м с к о й  Оби.

Долгое Плеео, песокъ. Выше дер. Зеньковой 
въ 30 вер. Остяковъ юртъ Алекииыхъ, въ чиелЬ 

. 7 чел.
Рязанцевъ, Евгешй Акимовъ; нд 3 года съ 

1896 г. (уел. 22 ноября 1894 г.)..............................
vi Островной песокъ. Выше дер. Зеньковой въ 

28 вер. Въ пользованш гЬхъ-же остяковъ. 
Промышляютъ сами...........................................

50

10

120

100

30

З/о

600
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Назваше, типъ угод1я, где и въ чьемъ поль
зованш оно находится, а также—кто, на какой 

срокъ и за какую сумму его арендуетъ.
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Число здашй.

и
в1ои и

17
~Т

18 
4

19
5

20
6

22
8

23
9

24
10

25
11

Л.

Л.

Пр.

•л.

л.

л.

Пр.

Пр.

л.

Марковъ песокъ. Выше дер. Зеньковой въ 
19 вер. Остяковъ юртъ Чебыковыхъ и Елыко- 
выхъ, въ числе 12 чел.

Промышляютъ сами. . . ...............................
Шумиловъ песокъ. Выше дер. Зеньковой въ 

15 верст., на нижнемъ устье Салымской Оби. 
Крестьянъ села Сел1яровскаго и остяковъ юртъ 
Елыковыхъ, въ числе 22 чел.

Промышляютъ самн...........................................
Глазковекш песокъ. Выше деревни Зенько

вой въ 15 вер. Остяковъ юртъ Чебыковыхъ, въ 
числе 8 чел.-

Коневъ, Иванъ Степановъ

По Б о л ь ш о й  Оби.

Майковекая Ямка. Выше дер. Зеньковой въ 
5 верст. Остяковъ юртъ Априныхъ, въ числе 
5 чел.

Промышляютъ сами..............................................
Зеньковекая Ямка. Выше дер. Зеньковой въ 

3 верст. Крестьянъ дер. Зеньковой, въ числе 
48 чел.

Промышляютъ сами............................
Зеньковекш деревенекш песокъ. Ниже дер. 

Зеньковой въ 4 вер. Въ пользованш техъ лее 
крестьянъ.

Почгановъ, Алексей Алексеевъ— 170 руб. ц 
ЗмановскШ, Егоръ Васильевъ—200 руб. Аренда
торы неводятъ поровну, каждый двумя артелями. 
Кроме того, вотчинники имеготъ свою пятую 
артель. На 3 года съ 1896 г. (уел. 21 мая и 
14 сентября 1895 г.)..................................................

Оеоеовекш песокъ. Ниже дер. Зеньковой въ 
14 вер. Крестьянъ дер. Скрипуновой, въ числе 
17 чел.

Змановскш, Иванъ Васильевъ, съ правомъ 
вотчинниковъ иметь свою артель. На 3 года съ 
1895 г. (уел. 12 марта 1895 г.)..............................

Тундыкова коса. Ниже дер. Зеньковой въ 
20 вер. Въ пользованш техъ-же крестьянъ.

Змановсшй, ведоръ Васильевъ. Неводьба про
изводится совместно съ вотчинниками, поровну, 
т. е. одна артель арендатора и одна артель 
вотчинниковъ. На 3 года съ 1896 г. (уел. 22 ок
тября 1895 г.).............................................................

Ванихинъ-Нялинскш песокъ. Ниже д. Зень
ковой въ 30 вер. выше пристани Нялинской въ 
2 вер.............................................................................

370

15
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26 Л.
1

Дурной песокъ. Ниже пристани Нялинской
12 въ 3 вер.

Оба песка остяковъ юртъ Костинскихъ и 
Нялинскихъ, въ числ'Ь 9 чел. Арендуетъ Кисе- 
левъ, ведоръ Васильевъ..........................................

»

4 2 1
27 
13

28

Пр.

Л.

 ̂ Терешкинъ песокъ и ямка. Ниже пристани 
Нялинской въ 5 вер. Остяковъ юртъ Чучели- 
ныхъ, Кышиковскихъ, Вершинскихъ и Тереш- 
кинскихъ, въ числ'Ь 33 чел.

Промышляютъ сами...............................................
Соепаеъ, песокъ. Ниже пристани Нялинской 

въ 15 вер. Крестьянъ и остяковъ дер. и юртъ 
Шапшинскихъ, въ числ’Ь 32 чел.

Земцовъ, Василй Трофимовичъ, 2/з песка, т. 
е. Земцова 4 артели и вотчинниковъ 2 артели.

Вотчинники за все неводное заведеше и 
продовольств1е уплачиваютъ только 3 пая съ 
невода. Рыбу обязаны сдавать Земцову. Муксуна, 
осетра и нельму 9 вер. по 4 р., а сырка по 3 р. 
за пудъ. Соленаго муксуна по 25 к., сырка по 
2% коп. за штуку. На 3 г. съ 1897 г. (уел. 18 мая 
1896 г.).............................................................................

— 2 — —

14

600 2 2 2
29 л. Кривошапшинекш песокъ. Ниже пристани 

Нялинской въ 22 вер. Остяковъ юртъ Тренки- 
ныхъ, въ числ'Ь 6 чел.

Шейминъ, Александръ Николаевъ, на 3 года 
съ 1895 г. (уел. 3 декабря 1894 г.). Арендаторъ 
пользуется сбнокосомъ...............................................

Пашкинекая коса. Ниже пристани Нялин
ской въ 30 вер. Остяковъ юртъ Пашкинскихъ, 
въ числ’Ь 6 чел.

15

30 Пр.
100 2 1 —

16
_ -- — —

31 л. Соеновекш песокъ. Ниже пристани Нялин
ской въ 32 вер. и выше юртъ Тренкиныхъ въ
5 вер. Остяковъ юртъ Тренкинскихъ, въ числ’Ь
6 чел.

Глазковекш песокъ и коса. Ниже пристани 
Нялинской въ 35 верст., выше юртъ Тренкин
скихъ въ 2 верст, и выше устья Иртыша въ 
12 вер. Въ пользованш тЪхъ-же остяковъ.

Коневъ, Елизаръ Ивановъ, съ правомъ вот
чинниковъ кидать ежедневно дв^ тони послЬ 
14 сентября. На 6 л"Ьтъ съ 1895 г. (уел. 4 де-

П о р Ъ к Ъ И р т ы ш у .

17

32 л.
— 2 — —

18

22,5 1 — —

----33
19

л. Голецъ, песокъ. Выше с. Реполова въ 4 вер

1

1

'■ш
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34 Л. Марошковъ, песокъ. Выше села РЪполова
20
35 Л.

въ 7 вер...........................................................  . . .
v Р'Ьчешный, песокъ. Ниже с. РЪиолова въ

21

| 36 Пр.

4 вер. ВсЪ 3 песка крестьянъ с. РЪполовскаго, 
въ числЪ 70 чел.

Промышляютъ сами..........................................
v Уеть-Кондинешй, песокъ. Выше д. Тюлинской

— 8 1 —

22

37 Л.

въ 7 вер. Крестьянъ д. Тюлинской, въ числЪ 
27 чел.

Промышляютъ сами...........................................
Бродниковъ, песокъ. Выше села Базьянов-

— 3 — —

23

j 38
24

39

Пр.

л.

скаго въ 3 вер., на промой р. Иртыша. Крёсть- 
янъ села Базьяновскаго, въ числЪ 25 чел.

Башмаковъ, Константинъ...............................
Фроловекш, песокъ. Ниже с. Базьяновскаго 

въ 4 вер., на промой р. Иртыша. Крестьянъ д. 
Фроловой, въ числЪ 18 чел.

Соскинъ, ведоръ Константинову съ правомъ 
вотчинниковъ имЪть свою артель. На 3 года 
съ 1896 г. (уел. 10 дек. 1895 г.)...............................

Топольный-Манойловекш, песокъ. Выше д.
40

1

2 _

25

| 40 л.

Манойловской въ 6 верст. Крестьянъ д. Маной- 
ловой, Оленевой-тожъ, въ числЪ 20 чел.

Шейминъ, Егоръ Николаевъ; вотчинники не
водятъ совместно, т. е. арендаторъ 2-мя арте
лями и вотчинники 2-мя артелями. На 3 г. 
съ 1897 г. (уел. 2 окт. 1896 г . ) ...............................

v Каменекш, песокъ. Ниже села Самаровскаго

•
60 1 -- _ |

26
41 л.

въ 1 верстЪ ..................................................................
>/ Богдановская коса. Ниже с. Самаровскаю

—~

27
42 пр.

въ 5 верстахъ ..............................................................
v Ляга, песокъ. Ниже села Самаровскаго въ

_

28 10 вер.....................  ...................
ВсЪ три песка крестьянъ с. Самаровскаго, 

въ числЪ 210 чел.
Промышляютъ сами . .

43 л.

Въ Березовскомъ у±зд±.
Между Самаровомъ и Обдорскомъ.

По р Ъ к Ъ Об и.
Въ районй Елизаровской вол.

Оепанъ, песокъ. Выше д. БЪлогорской въ
1 7̂ вер., а отъ Иртыша въ 3 вер. Крестьянъ д. 

БЪлогорской, Елизаровской вол., въ числЪ 78чел., 
и остяковъ ю. БЪлогорскихъ (Сумринскихъ) и 
Миткинскихъ, Котской вол., въ числ'Ь 24 чел. 

Промышляютъ сами
*

-- _

/во
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44 Пр. Горный-Б15логорекш, песокъ. Выше д. Б'Ьло-

:

2 горской въ 2 вер. Въ пользованш тъхъ-же кре- 
стьянъ и инородцевъ.

Протопоповъ, Яковъ Васпльевъ; арендуетъ 
только у остяковъ; неводить долженъ посуточно 
съ крестьянами дер. Б1>логорской. На 3 года съ 
1896 г. (ус.ч. 5 ноября 1895 г.). ............................... 200 3 3 2 ^

45 л.  ̂ Миткинъ, песокъ. Иротивъ дер. Б'Ьлогорской.
3 •. Въ пользован in тЪхъ-же крестьянъ и инородцевъ. 

Промышляютъ сам и.............................................. — — — —
46 л.  ̂ 1-й Троицкш-Барашковъ, песокъ. Ниже с.
4 Троицкаго въ 3 вер. Крестьянъ с. Троицкаго, 

Елизаровской вол., въ числЪ 30 чел., и остяковъ 
юртъ Троицкихъ (Проточныхъ) и Маткинскихъ, 
Котской волости, въ числЪ 18 чел.

Промышляютъ сами............................................... 3 2 1
47 л. 2-й Троицкш - Пановъ, песокъ. Ниже села
5 Троицкаго въ 12 вер. ТЪхъ-же крестьянъ и ино

родцевъ.
30 — — — 1

48 Пр. Мыеъ, песокъ. Ниже юртъ Богдашинскихъ 
въ 5 вер. Остяковъ юртъ Васпугольскихъ и 
Богдашинскихъ, Котской волости.

Захаровъ, Степанъ Александровъ...................
6

10 — —

49 Пр. Тишь, песокъ. Выше села Елизаровскаго въ
7

50 л. v Голецъ, песокъ. Выше села Елизаровскаго ■
8 в’ь 2 вер.......................................................................

51 Пр.  ̂ Няша, песокъ. Ниже села Елизаровскаго въ
9

52 л. Сарайный, песокъ. Ниже с. Елизаровскаго
10

Bek четыре песка въ пользованш крестьянъ 
с. Елизаровскаго, Елизаровской волости, и остя
ковъ юртъ Елизаровскихъ (Олтырминыхъ), Кот
ской волости. Промышляютъ сами. (Въ 1896 г. 
3-мя артелями, по 11 челов'Ькъ въ каждой, изъ нихъ 
крестьянскихъ артелей двЬ и остяцкихъ одна).

■

53 Пр. ' Зар'Ьчный, песокъ. Противъ с. Сухоруков- •

11 с к а г о .............................................................................
54 л. v Горный - Сухоруковекш, крестьянски! пе- 

сокъ. Ниже с. Сухоруковскаго въ 5 вер................
Эти два песка въ пользованш крестьянъ 

села Сухоруковскаго. Елизаровской вол. Промы
шляютъ сами. (Въ 1896 году двумя артелями, 
но 12 челов'Ькъ въ каждой).

12
.

о
I
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Назваше, типъ угодья, гд'Ь и въ чьемъ поль

зованш находится, а также—кто, на какой 

срокъ и за какую сумму его арендуетъ.

03cdX*=С'Xо»
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Число здан1й.

се | 
о  ч  1 

Е-< В

еЧX34 В

55
13

JI.

56 j Пр.
14

57
15

58
16

59
17

Л.

60
18
61
19

Л.

Л.

62
20

63
21

Пр.

Л.

Остр.

Л.

Въ районе Кондинской волости.

Шушкинъ, песокъ. Ниже юртъ Сухоруков- 
скихъ въ 3 вер. Остяковъ юртъ Сухоруковскихъ, 
Котской вол., въ числ’Ь 16 чел.

Кайгородовъ, Петръ Петровъ. На 4 года съ 
1898 г. (уел. 10 декабря 1896 г . ) ...........................

Горный - Сухоруковекш, остяцкш песокъ. 
Ниже юртъ Сухоруковскихъ въ 6 вер. Въ поль
зованш тЪхъ-же остяковъ.

Промышляютъ сам и.............................. ...  . . .

Кевашинекш, голецъ. Выше юртъ Кевашин- 
скихъ въ 5 вер. Въ пользованш остяковъ юртъ 
Кевашинскихъ. Котской вол.

Протопоповъ..........................................................

Соеновекш, песокъ. Выше юртъ Сосновскихъ 
въ 4 вер. Въ пользованш остяковъ юртъ Соснов
скихъ, Котской вол., въ числ'Ь 21 чел.

Чукр'Ьевъ, Василш Петровъ: на 3 г. съ 1896 г. 
(уел. 13 декабря 1895 г.). Если песокъ окажется 
хорошимъ, то аренда во 2-й годъ -10, а въ 3-й 
50 руб..............................................................................

Колпачки, песокъ. Ниже юртъ Сосновскихъ 
въ 6 вер., на межЬ Карымкарской и Соснов- 
ской. Остяковъ юртъ Карымкарскихъ и Соснов
скихъ, въ числЪ 58 чел.

Матошинъ, АлексЪй Егоровъ; на 3 года съ 
1896 г. (уел. 18 декабря 1894 г . ) ....................... ...

Островной, песокъ. 
скихъ въ 3 вер. . . .

Ниже юртъ Карымкар-

Тунеапъ, песокъ. Ниже юртъ Карымкарскихъ 
въ 5 вер. (ниже Островного въ 2 вер.) . . .

Эти два песка въ пользованш остяковъ юртъ 
Карымкарскихъ, въ числЪ 38 чел.

Матошинъ, Алексей Егоровъ; на 3 года съ 
1896 г. (уел. 18 декабря 1894 г.) . . . . . .

Арендаторъ пользуется сънокосомъ.

Заречный и Островной, песокъ. Противъ с. 
Мало-Атлымскаго. Въ пользованш крестьянъ и 
инородцевъ села и юртъ Мало-Ат л ы м с к ихъ.

Промышляютъ сами.......................................... .

Половинный, песокъ. Ниже с. Мало-Атлым- 
скаго въ 10 вер. Остяковъ юртъ Больше и Мало- 
Атлымскихъ и крестьянъ с. Мало-Атлымскаго.

Матошинъ, АлексМ Егоровъ: на 3 года съ 
1895 г. (уел. 19 декабря 1893 г . ) .......................

150

50
/Го

30

250

5

— I 1

200

150

(Л,
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Число зданш.
N° 

по 
по
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о
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зованш находится, а также—кто, на какой 

срокъ и за какую сумму его арендуетъ.
еЧК2
§
Е€

к

чиg
№

«а

64 л. Рыболовный, песокъ. Ниже юртъ Больше-
| 22

65 л.

Атлымскихъ въ 1 вер. Остяковъ юртъ Болыпе- 
Атлымскихъ.

Матошинъ............................................................ ...
Сотниковекш, песокъ. Ниже юртъ Сотников-

75 2 2 1

23

66 Пр. 1

скихъ въ 3 вер. Остяковъ '1”Ьхъ-же юртъ.
Матошинъ.................................................................
Няша, песокъ. Ниже юртъ Болыпе-Атлым-

102 2 7 1

24

67 л.

скихъ въ 10 вер. Остяковъ ю. Больше-Атлымск. 
Кайгородовъ, Яковъ..............................................
Монаетырскш, песокъ. Выше с. Кондинскаго

20 — — —

25

68 Остр.

въ 5 вер. (три песка: Кеурпанъ, по Большой 
Оби, Изголовный и Голецъ, по Малой Оби). Кон- 
динской женской обители.

Григорьева, Надежда Михайлова; на 3 года 
съ 1895 г. (уел. 3 октября 1894 г . ) .......................

Полуденный, Северный и Налимш, пески. 
Противъ юртъ Низямскихъ. Остяковъ этихъ 
юртъ, въ числе 40 чел.

Козловъ, Александръ Ивановъ; на 3 года съ 
1895 г. (уел. 20 декабря 1894 г.) . . . . .  .

Затонъ, песокъ. Ниже юртъ Низямскихъ 
въ 1 вер. Остяковъ тЪхъ-же юртъ.

Новицшй, Михаилъ Степановъ; на 3 года съ
1895 г. ("уел. 20 декабря 1894 г . ) ...........................

Верхне-Алешинекш, песокъ. Противъ юртъ 
Алешинскихъ. Остяковъ этихъ юртъ, въ числе 
29 чел.

Новицшй, Тимофей Васильевъ; на 3 года съ
1897 г. (уел. 24 апреля 1896 г . ) ...........................

Больше - Алешинекш, песокъ. Ниже юртъ 
Алешинскихъ въ 4 вер. Остяковъ гВхъ-же юртъ. 

Новицшй, Михаилъ Степановъ; на 3 года съ
1898 г. (уел. 8 ноября 1896 г . ) ...............................

Рыболовекш, песокъ. Ниже юртъ Алешнн- 
скихъ въ 5 вер. Остяковъ тЪхъ-же юртъ.

Новицшй, Тимофей Васильевъ на 3 года съ 
1897 г. (уел. 15 января 1896 г .)...............................

Ламекой, песокъ. Выше с. Шеркальскаго 
въ 8 вер. Остяковъ юртъ Шеркальскихъ и 
крестьянъ с. Шеркальскаго.

Новицшй, Тимовей Васильевъ, на 3 года съ
1896 г. (уел. 3 октября 1895 г.)..................................

Лямской песокъ арендуется вместе съ Цей-
хуловскими косами (№ 76).

Горный песокъ. Выше села Шеркальскаго 
въ 6 вер. Остяковъ юртъ Шеркальскихъ, въ чи
сле 53 чел.

Новицшй, Михаилъ Степановъ; на 3 года съ 
1896 г. (уел. 17 декабря 1895 г.)..............................

60 3 1 1

26

! 69 Пр.
30 2 1 — 1

27

! 70 л.
40 _

| 28

71 л.
100 2 1

29

: 72 л.
80 ~  !

30

73 л.
100 4 2

1

2 |

31

74

1

Пр.

50 — — —

32

40 2 _ —
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Назваше, типъ угод1я, гд1> и въ чьемъ иоль- 

30BaHiii находится, а также—кто, на какой 

срокъ и за какую сумму его арендуетъ.
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Число здашй.

И
вюСч

75_
33

76
34

77 Пр.
35
78 Пр.
36
79 Пр.
37

80
38

81
39

82̂
40

83
41

84 
42 I

Пр. Голецъ и Оетровъ—промысловое ink сто. Вы
ше с. Шеркальскаго въ 2 вер. Остяковъ т'Ьхъ-же 
юртъ.

Новицкш, Тимоеей Васильевъ; на 3 года съ 
1897 г. (уел. 17 декабря 1896 г . ) ...........................

Л. Цейхуловек1я косы. Ниже с. Шеркальскаго
въ 7 вер. Остяковъ юртъ Шеркальскихъ и 
крестьянъ с. Шеркальскаго (См. № 73-й) . . . .

Перегребный, голецъ. Выше села Чемашъ 
въ 9 вер..........................................................................

Затонъ, песокъ. Выше с. Чемашъ въ 2 вер..

Черный, песокъ. Ниже села Чемашъ въ 8 вер. 
ВсЬ три песка въ пользованш крестьянъ и 

остяковъ с. и юртъ Чемашъ; арендуются Новиц- 
кимъ, Павломъ Васильевымъ ...............................

Въ районе Казымской и Подгородной 
волостей.

Л. Тугьянекш, песокъ. Противъ юртъ Тугьян-
скихъ. Остяковъ юртъ Тугьянскихъ, Казымской 
вол.

Новицкш, Тимоеей Васильевъ; на 3 г. съ 1897 г. 
(уел. 25 марта 1897 г . ) ..............................................

Л. Сыгорекш, песокъ (по Малой Оби). Ниже Но
винской почтовой станцш въ 5 вер. Остяковъ 
юртъ Сурейскихъ, Казымской вол., въ чнсл'Ь 
3 чел.

Новицшй, Павелъ Васильевъ; на 4 года сь 
1896 г. (уел. 5 Поля 1895 г . ) ...................................

Пр. | Туготекш, песокъ (по Малой Оби Туготской). 
Ниже Проточинскихъ юртъ въ 40 вер. Остяковъ 
юртъ Пашерцевыхъ, Подгородной волости, въ 
числгЬ 10 чел.

Новицюй, Евфимп1 Тимовеевъ; на 3 года съ 
1896 г. (уел. 27 января 1896 г.). Неводьба про
изводится посуточно съ вотчинниками...............

Л. Полноватскш, песокъ. Противъ с. Полноват-
екаго. Остяковъ юртъ Полноватскихъ, Казым
ской волости.

Новицюй, Тимовей Васильевъ; на 3 года съ
1895 г. (уел. 25 января 1895 г.)................................

Пр. Чуильекш, песокъ. Противъ юртъ Чуильскихъ,
ниже села Полноватскаго въ 17 вер. Остяковъ 
юртъ Чуильскихъ,Подгородной волости, въ ЧИСЛ'Ь 
15 чел.

Новицкш, Степанъ Васильевъ; на 3 года съ
1895 г. (уел. 25 января 1895 г.)...............................

61

50

50

50

60

30

J o t
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85

43

Л. Ванзеватекш, песокъ, противъ юртъ Ванзе- 
ватскихъ, и два горные сора: нижшй—Ватма- 
поръ и верхнш — Тахмысовъ. Остяковъ юртъ 
Ванзеватскихъ, Казымской вол., въ числ’Ь 21 чел.

Новицтй, Степанъ Васильевъ; на 4 года съ 
1895 г. (уел. 4 сентября 1894 г.). Съ иравомъ 
вотчинниковъ производить ЛОВЪ рыбы В'Ь со- 
рахъ совместно..........................................................

|
Въ р а й о н е  Куноватской волости.

142 3 4 2

86 Пр. Уетремекш, песокъ (по Малой Оби). Выше |
44 лЬтнихъ юртъ Тегинскихъ въ 1 вер. Остяковъ ! 

юртъ Тегинскихъ, Куноватской волости.
Новицюй, Евфищй ТимовЬевъ; на 3 года съ 

1895 г. (усл. 5 сентября 1894 г.).............................. 40 3 7 2
87
45

Пр. Лотъ-Панъ, плавежный песокъ. Остяковъ 
юртъ Сыропугорскихъ, Ляпинской волости.

Новицтсш, Степанъ Васильевъ........................... ' 25 2 2 _

88
46

Конева, протока, по Малой Оби. Ниже юргъ 
Ондыръ-Юганскихъ въ 3 вер. Остяковъ юртъ 
Карымвольскихъ, Куноватской волости.

Коренановъ, Дмитргй Васильевъ; на 4 года 
съ 1896 г. (уел. 30 января 1896 г . ) .......................

jp %

45
89
47

Л. Ларовекш, соръ, по Малой Оби. Остяковъ 
юртъ Ларовскихъ.

Новицкш, АлексЬй Павловъ............................... ; 30 1 3 1
90
48

Пр. Ишварскш, плавежный песокъ, по Малой 
Оби. Остяковъ юртъ Ишварскихъ.

Новицюй, АлексЬй Павловъ............................... 15 -- 2
91
49

л. Оленекш, песокъ и при немъ соръ. Ниже 
юртъ Ондыръ-Юганскихъ въ 3 вер. Остяковъ 

! юртъ Ондыръ-Юганскихъ, Ляпинской волости. 
Котовщикова.......................................................... 180 3 5 ! 1

92 Пр. Жижинховъ, соръ. У лЬтнихъ юртъ Жижин- 
ховыхъ въ прот. Жижинховой. Остяковъ юртъ 
Жижинховыхъ, Куноватской волости, В'ьчислЬ Зч. 

Карповъ, Семенъ Петровъ ...............................
50

15 — —

93 л. Куноватекш, песокъ. При немъ соръ для за
пора и неводьбы. Выше лЬтнихъ юртъ Куно- 
ватскихъ въ 7 вер. Остяковъ юртъ Куноватскихъ.

Торг. д. „Михаилъ Плотниковъ и С-ья"; на 
3 года съ 1897 г. (уел. 18 января 1896 г.).

Настоящп! нес. арендуется этимъ торг. д. въ 
1 течеше бол^е 30 л Ь т ъ ..............................................

51

240 6 7 2

94 Пр. Пужлановекш, песокъ. Выше юртъ Трила- 
ковскихъ въ 30 вер. Остяковъ юртъ Жижинхо
выхъ, въ числЬ 3 чел.

Торг. д. „Михаилъ Плотниковъ и С-ья“; на 
4 года съ 1895 г. (уел. 19 января 1895 г.) . .

1

52 1
15 1 ' 3

11

i 11 1
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Назвашб, типъ упздя, гдй и въ чьемъ поль- 

зованш находится, а также—кто, на какой 

срокъ и за какую сумму его арендуетъ.
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Число здашй.

&X
я
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95
53

96
54

97
55

Пр.

Пр.

По
объ-
имъ
стор.

98

100
58

101
59

Пр

Пр.

102
60

Пр

103 По
61 | об'Ь-имъ

С Т О ]).

Кушеватекая, протока, соръ Саромъ-Ларъ и 
островъ Погоръ-Ларъ съ заливами и курьями. 
Противъ села Кушеватскаго протока на 4 вер. 
Остяковъ юртъ Кушеватскихъ.

Карповъ, Семенъ Петровъ; на 3 года съ 1895 г. 
(уел. 21 сентября 1895 г.)...........................................

Но
5(Г об'Ь' имъ

С ТО ]).

99 | — 
57

Лангивожекш,плавежный песокъ. Ниже юртъ 
Лангивожскихъ въ 4 вер. Остяковъ юртъ Лап- 
гивожскихъ.

Гудковъ, Анисимъ Лаврентьеву на 1 годъ | 
С'г> 1897 г. (уел. 17 января 1897 г.).........................

Питлярекш, песокъ (три песка и сора). Ниже 
.тЬтнихъ юртъ Питлярскихъ въ 7 вер. Остяковъ j 
юртъ Питлярскихъ.

Торговый домъ „Михаилъ Плотниковъ и С-я“; 
на 3 года съ 1897 г. (уел. 1 поня 1896 г.). . . .

Мелекеинекш, соръ по Икарской Оби. Ниже 
Мелексинскаго песка въ 3 вер. Остяковъ юртъ 
Мелексинскихъ.

Поповъ, Константинъ Никитинъ; на 4 года 
съ 1895 г. (уел. 15 января 1895 г.). КромЪ де
нежной аренды, по 10 пуд. ржаной муки »*же- 
годно, на сумму 5 руб............................ .... . . .

Кунжоль, песокъ, по Икарской Оби. Остя
ковъ юртъ Кунжольскихъ.

Турковъ.....................................................................
Пельвашъ, промысловое мгЬсто (по Икарской 

Оби). Остяковъ юртъ Пельвашскихъ.
Поповъ, Константинъ Никитинъ; на 4 года съ 

1896 г. (уел. 24 сентября 1895 г.). КромЪ денеж
ной аренды, по 20 пуд. ржаной муки ежегодно, 
на сумму 10 руб................................

Въ районе Обдорской волости.
Шурушкаръ. промысловое мгЬсто (по Малой 

Оби) по сора.мъ и протокамъ. Остяковъ юртъ 
Шурушкарскихъ.

Промышляютъ сами..........................................
V Рьнгамъ, протока между Большой и Малой 

Обью. Остяковъ юртъ Шурушкарскихъ, Ванд1- 
азскихъ и Пароватскихъ.

Промышляютъ сам и..............................................
Мелекеинекш, песокъ. У верхняго устья 

Икарской Оби. Березовскихъ городов, крестьянъ.
Торгов, домъ „Михаилъ Плотниковъ и С-я“; 

на 4 года съ 1897 г. (уел. 20 октября 1896 г.). 
Мелексинсюй песокъ арендуется вмЬстЪ съ Ко- 
марьммъ .....................................................................

24

20

350
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20

75

80
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Число зданш.

&и
я

X34 к1

104 
62

105 
“ 63"

106
64

107
65

108
66

109
67

Пр.

Л.

Остр.

Остр.

Л.

111 Пр.

Пр.

л.

Остр.
72

Чупураеъ, промысловое мЪсто. Ниже Меле- 
ксинскаго песка въ 10 вер. Остяковъ Куноват- 
ской волости.

Торговый домъ „Михаилъ Плотниковъ С-ья“; 
на 3 года съ 1897 г. (уел. 7 сентября 1895 г.). .

Ванд1азъ — два песка. На нижнемъ устъЬ 
Малой Обп, у двухъ острововъ. Остяковъ юртъ 
Ванд1азскихъ, Обдорской и Куноватской волостей.

Турковъ, Петръ Игнатьевъ; на 3 года съ
1895 г. (уел. 16 августа 1895 г.)..............................

Халейпугоръ, песокъ. Ниже Чупураса въ 
10 вер. Остяковъ Ванд^азскихъ юртъ.

Промышляютъ сами...............................................
Сухая Обь, протока и сора Сарамазъ. Остя

ковъ юртъ Собскихъ, Куноватской вол.
Слинкинъ, Петръ Васильевъ; на 4 года съ

1896 г. (уел. 3 сентября 1895 г.). . . '...................
Нижнш-Птичш, песокъ. Ниже Халейпугора 

въ 15 вер. Остяковъ т^хъ-же юртъ.
Слинкинъ, Семенъ Васильевъ; на 4 года съ

1896 г. (уел. 3 сентября 1895 г.)..............................
Комарш, песокъ. Ниже Нижняго Птичьяго въ 

7 вер. Березовскихъ городовыхъ крестьянъ.
Арендуется вм1>стгЬ съ Мелексинскимъ пе- 

скомъ (см. № 100)....................................................
Мина-Пугоръ, промысловое м'Ьсто. Вдоль 

острова того-же назвашя, ниже Комарьяго песка 
въ 4 вер. Остяковъ юртъ Собскихъ.

Промышляютъ сами..........................................
Люймазъ и Кыммаликъ, песокъ. Отъ песка 

Мина-Пугоръ въ 8 вер. Остяковъ юртъ Лгоймаз- 
скихъ, въ числ’Ь 25 чел.

Котовщикова, Ольга; на 3 года с,ъ 1896 г. (уел. 
29 августа 1895 г.)...................................................

ХарпоелинекШ, соръ (Хурнель). Выше Об
дорска въ 15 вер., между Люймазскою Обью и 
протокой Харпослъ, на востокъ отъ Люймаза 
въ 4 вер. Остяковъ юртъ Харпослинскихъ.

Витязевъ, Терентп! АлексЬевъ', на 3 года съ 
1895 г. (уел. 6 сентября 1894 г.)..........................

Хатмортымъ, песокъ. У острова, выше Оо- 
дорехеа въ 10 вер. Остяковъ юртъ Хатмортым- 
скихъ.

Протопоповъ.........................................................
Харпослъ, песокъ. Отъ Обдорска въ 3 вер. 

Остяковъ т'Ьхъ-же юртъ.
Карповъ, Оедоръ Николаевъ; на 4 года съ

1894 г. (уел. 3 октября 1893 г.)............................

30
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115 Пр. Махтылумеше, сора. Сора и заливы по про
73 токе Махтылумъ, въ 4 верст, выше Обдорска. 

Остяковъ юртъ Пашерцевыхъ.
Первозъ, Александръ Васильевъ; на 4 года 

съ 1895 г. (уел. 15 декабря 1894 г.). Арендаторъ 
пользуется сенокосомъ..............................................

Ниже Обдорска.

По п р о т о к  е  В у л ь п о с л ъ .

50 — —

116 Л. Лабытнанги, сора и протоки. У ю. Лабыт-
1

117 л.

нангскихъ, противъ с. Обдорска въ 15 вер. Ос
тяковъ юртъ Лабытнангскихъ.

Мещеряковъ, Самуилъ Платоновъ; на 4 года 
съ 1895 г. (уел. 31 января 1894 г.)............. ...  . .

Хонгарь, курья. Ниже Лабытнанговъ въ 5 в.
30 — —

2

118 л.

Остяковъ ю. Хишпугорскихъ.
Мещеряковъ, Платонъ Семеновъ; на 4 года 

съ 1896 г. (уел. 23 октября 1895 г.).......................
ХатмортымеМе, сора. Ниже Хонгарь въ 10 в.

25 5 7 1

3 Остяковъ юртъ Харпослинскихъ.
Витязевъ, Терентий Алексеевы на 3 года съ 

1895 г. (уел. 5 марта 1895 г.). Арендаторъ поль
зуется сенокосомъ....................................................... 30 — —

119 л.
II о В о л ын о й Оби.  

Азъ-Логь-Поголъ, песокъ. Ниже с. Обдорска

LO О л.

въ 15 пер. Остяковъ юртъ Ендырскихъ.
Рочевъ ......................................................
Азъ-Кудотъ-Пугоръ-Лоръ, соръ. Отъ Азъ- 

логъ-Погола въ 3 вер. Остяковъ юртъ Хатмор- 
тымскихъ.

Карповъ, Иванъ Ильинъ; на 4 г. съ 1896 г. 
(уел. 29 октября 1895 г.). Арендаторъ поль
зуется сенокосомъ......................................................

Панковекш, песокъ. Отъ Азъ-Логъ-Полога въ

40 1 — 1

5

121 л.
: 15 — —

6

122 л.

7 вер. Остяковъ юртъ Велипугольскихъ.
Чупровъ.....................................................................
Князевскш, песокъ (Азъ-Уль-Панъ). Отъ песка

47 — — —

7 Панковскаго въ 8 вер. Остяковъ юртъ Князев- 
скихъ.

Чирковъ, Дмитрий Алекеандровъ; на 3 года 
съ 1895 г. (уел. съ 16 сентября 1894 г.). Кроме 
денежной аренды, каждогодно 60 пуд. ржаной 
муки, на сумму 30 руб............................................... | 100 1 — —
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123 Пр. Ишлехъ, промысловое мЪсто. Отъ песка Кня- 
зевскаго въ 6 вер. Остяковъ юртъ Ендырскихъ8 и Вульпослинскихъ.

Въ 1896 году безъ аренды. Промыселъ про
изводился разными лицами, • путемъ найма ио- 
луневодчиковъ-вотчинниковъ, по 30—40 руб. за
полуневодъ .................................................................. —— — --

124 Пр. Каменный, песокъ (Кеухатымъ-поголъ). Отъ 
песка Ишлехъ въ 7 вер. Остяковъ юртъ Вуль
послинскихъ.

Косолаповъ, Константинъ Ивановъ; на 3 года 
съ 1896 г. (уел. 3 сентября 1895 г.); съ правомъ 
вотчинниковъ неводить совместно съ аренда-

9

.

торомъ............................................................................ 120 6 5 1
125 Пр. Хареаимъ, песокъ. От'ь песка Каменнаго въ 

5 верстахъ. Остяковъ тЪхъ-же юртъ.10 20Чирковъ ................................................................. -- — --
126 л. Вульпоелъ, промысловое мЪсто. Отъ песка 

Харсаима въ 6 вер. Выше Халасъ-пугора № 16411 b4j 10 верстахъ. Остяковъ тЪхъ-же юртъ.
Въ 1896 году безъ аренды. Промыселъ про

изводится разными лицами путемъ найма полу- 
неводчиковъ-вотчинниковъ, но 30—40 р. за полу
неводъ..............................................................................

127 л. Куруптинекш, песокъ и острова, курьи, голь
цы и леха, отъ второго ручья Имбернельскаго 
мыса. Отъ промысловаго мЬста Вульпоелъ въ 
18 вер. Остяковъ ю. Вонтважскихъ.

Торговый домъ „Михаилъ Плотниковъ и 
С-ья“, на 3 года съ 1895 г. (уел. 27 августа

12

1894 г.). КромЪ денежной аренды, каждогодно
30 4 110 пуд. ржаной муки, на сумму 5 р...................... 3

128 Пр. Сумутнель, песокъ. Отъ песка Куруптин- 
скаго въ 7 вер. Остяковъ юртъ Оксарковскихъ.13 Торговый домъ „Михаилъ Плотниковъ и
С-ья“; на 4 года съ 1897 г. (уел. 29 августа 
1896 г.). КромЪ денежной аренды, 20 пуд. ржа

80 1 1ной муки, на сумму 10 руб...................................... 1

129 л. Оксарковекш, песокъ. Островъ отъ песка
14 Сумутнель въ 3 вер. Остяковъ тЪхъ-же юртъ.

Торговый домъ „Михаилъ Плотниковъ и
С-ья“, на 4 года съ 1897 г. (уел. 29 августа

11896 г.)............................................................................. 80 5 4

130 Пр. ь Сянзы, промысловое мЪсто. Отъ песка Оксар-
ковскаго въ 5 вер. Остяковъ тЬхъ-же юртъ.15 Въ 1896 году безъ аренды. Промыселъ про
изводился путемъ найма иолуневодчиковъ—вот
чинниковъ, по 30—45 рублей за полуневодъ . . -- —— -- _

: 131 л. Оксарковскш-Кудринекш, песокъ (ниже То- 
вапугола, за протокой). Отъ промысловагоj 16 м'Ьста Сянзы въ 7 вер. Остяковъ т'Ьхъ-же юртъ, /к. О
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Карповъ, И ван ъ  Плыггь: на 4 года съ 
1896 года (уел. 30 сентября 1895 гЛ На 5 верстъ 
разстояшя ниже тони арендатора воспрещена 
неводьба вотчинникамъ. Арендаторъ пользуется 
С'Ьнокосомъ. КромЪ денежной аренды , каж д о 
годно муки рж аной по 15 пудовъ, табаку по 
20 фунт, и налимьей варки по 4 и., всего па 
сумму 27 руб. 50 коп. . .

1

70 4 3 1
132
17

Пр. +- Ауръ-Пугоръ, промысловое мЪсто. Противъ 
Кудри иск а го (№ 131) черезъ Обь, разстояшемъ 
3 версты. Остяковъ тЪхъ-же юртъ.

В'ь 1896 году безъ аренды. Промыселъ про
изводился разными лицами, путемъ найма ио- 
луневодчиковъ-вотчинниковъ, * по 70 руб. за 
полуневодъ....................... _

!

-
133 Л. Казымекш (Хыя), песокъ. Отъ песка Кудрин-
18 скаго вь 11 вер. Остяковъ юр. Казымскихъ. 

Мещеряковъ...................
10

3 1 1 |

-нСОгН Пр. \/ Пайгатъ, песокъ. Отъ песка Казымскаго въ
19 5 вер. Остяковъ т'Ьхъ-же юртъ. 

Промышляютъ сами . --- — —

юсог-Н л. Сумутнель, промысловое м’Ьсто. Оттз песка 
Пайгатъ въ 10 вер. Остяковъ юртъ Варвож- 
скихъ.

Въ 1896 году безъ аренды. Промыселъ про
изводился путемъ найма полуневодчиковъ- 
вотчннниковъ, по 30—50 рублей за полуневодъ.

ОСЧ
3 2 1 ^

136 л. Неутта: песокъ. Отъ промысловаго м'Ьста
21 Сумутнель въ 15 вер. и отъ промысловаго мъста 

Ямполъ ( №  168) въ 15 вер. СамоЪдовъ рода 
Хунинды.

Карповъ, Тимофей Нльичъ. 70 3 1 1 1
137 л. ■+ Ямбура, промысловое м'Ьсто. Огъ песка
22 Неутта въ 15 верстахъ. Само’Ьдовъ того-же рода.

Въ 1896 году безъ аренды. Промыселъ про
изводился исключительно Рочевымъ, Афана- 
cie.M'b, путемъ найма полуневодчнковъ-вотчнн- 
ннковъ, по 40 руб. за полуневодъ 1 1 1

138 Пр. Салей-Малъ, песокъ. По Надымской Оби:
23

|

1

Уы-Сале, Кеулогъ, Нерка-Недерма, Воетта-Сале. 
Отъ Ямбуры въ 8 вер. Само'Ьдовъ рода 
Езынги.

Бронниковъ, Семенъ Ивановъ; на 4 года ст. 
1896 г. (уел. 18 шля 1895 г.). Вотчинники во 
время подъема морской рыбы не имЪютъ права 
промышлять сами . . 80 4 4 1

139 Пр. 1 Пякки-Юганъ, промысловое мЪсто. Отъ Са-
24 1

1

лей-Мала въ 16 вер. Остяковъ юр. Похроиховыхъ.
Бронниковъ, на 4 года, съ 1897 г. (уел. 

27 августа 1896 г . ) ............... 80 2
1

1 ■



— IS

Яор̂ Назваше, типъ угод!я, гдЬ и въ чьемъ поль
и t° вЗ И Число зданш. j

по 
по

ря
дк

;

Xо
f
ск

о
£*СЭ
г«ОиеЗ
« К

зована! находится, а также—кто, на какой 

срокъ и за какую сумму его арендуетъ.

® Г?Рц р-
03 еэЯ « СЗ - 03 сЗ С Н

И3
4

ьРи34 к 
Щ

£ Я р-.
fc=C сЗ О ч Рн К щ

<х>
И сЗи

НО Пр. Вануйта, промысловое м'Ьсто. Отъ промысло- 
ваго м'Ьста Пякки-Юганъ въ 15 вер. Остяковъ 
тЬхъ юртъ.

Бронниковъ, на 4 г., съ 1897 г. (уел. 30 авгу
ста 1896 г.)............................................................. ...  .

25

70 3 1 1
141 Пр. Ваданги, промысловое м’Ьсто. Отъ Вануйта 

(№ 140) 10 вер............................................................... 1 126 --- 6

142 Пр. Варкута, промысловое м’Ьсто. Отъ промысло- 
ваго м’Ьста Ваданги въ 15 вер................................ 127 -- 3 3

143 Пр. Ярцинги, промысловое м'Ьсто. Отъ промысло- 
ваго м'Ьста Варкута въ 15 вер............. ...................

ВсЬ три угодья въ иользоваши само'Ьдовъ 
рода Югомпелика.

Арендуется Корниловой, Феликитатой Ва
сильевой. №№ 141 и 142 совместно, на 3 года, 
съ 1895 г. (уел. 15 поля 1894 г.)..............................

328

200

4

I
№ 143, на 3 года, съ 1895 г. (уел. 18 января 

1895 г.); съ воспрещешемъ пускать кого-либо 
жить и промышлять въ этихъ м'Ьстностяхъ; сло- 
вомъ, заарендованы всЬ вотчинныя воды . . 200

144 Пр. Хе, промысловое м'Ьсто. Отъ промыеловаго 
м'Ьста Ярцынги въ 20 вер. Остяковъ юртъ На- 
дымскихъ.

Въ 1896 г. безъ аренды. Промыселъ произво
дился разными лицами путемъ найма полуне- 
водчиковъ - вотчинниковъ, по 45—60 р. за полу-

1I

29

6 5 4
145 Пр. Шуга, промысловое м’Ьсто. Отъ промыеловаго 

м'Ьста Хе въ 15 вер,
Поповъ, СергЬй Андреевъ; на 3 г. съ 1896 г. 

(уел. 22 августа 1895 г . ) ..........................................
30

60 5 3 2
146 Пр. Надымъ, промысловое мЬсто. Отъ промысло- 

Тваго м'Ьста Шуга въ 30 верстахъ. Остяковъ 
тЬхъ-же юртъ.

Въ 1896 г. безъ аренды. Промыселъ произво
дился исключительно ведоровымъ путемъ найма 
полуневодчиковъ-вотчннниковъ, по 40—50 руб. 
за полуневодъ ..............................................................

У о с т р о в о в  ъ п о Б о л ь ш о й 0 б и.

31

— —

1

147 л. Болыше-яры, песокъ. (Болыше-яры, Малыс- 
яры, Халеиугоръ — пески и Лолонто — соръ). 
У верхняго устья Хаманельской Оби; отъ Салей- 
Мала (№ 138.) въ 6 вер. СамоЬдовъ рода Езынги.

Бронниковъ,Семенъ Ивановъ; на 4 г., съ 1896 г. 
(уел. 18 поля 1896 г .)............................... . . . .

•

! 32

250 4 2 ! 1
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U S Сохъ-Вельды -Пугоръ, промысловое м-Ьсто.
33 Противъ острова Нанги въ 12 вер. на cfe- 

веръ.
Бронниковъ, на 4 г., съ 1896 г. (уел. 17 ноля 

1896 г.)...................................... 126 j

149 Нанги, промысловое мЪсто. Противъ Пякки-
34 Югана въ 5 вер. на сЬверъ, а отъ Вол.-Яровъ 

въ 8 вер. Остяковъ юртъ Похронховыхъ.
Бронниковъ, на 4 г., съ 1897 г. (уел. 15 поля 

1896 г . ) ................... 300 3 4 1
150 л. Верхнш-Мохтаеко, промысловое м'Ьсто. Отъ
35 Сохъ-Вельды-Пугора въ 20 вер. Остяку юртъ На- 

дымскихъ.
Хлестовгь . . . ................................... 300 2 1 1

151 л. Сярпоелъ, протока съ небольшими сорамп.
36 Отъ Индей въ 4 вер., между Вер.-Мохтаско и 

Индейскими салмамн. Остяку юртъ Надымскихъ 
Сирги-Ило-Киняби, въ чиелЬ 1 чел.

Фофановъ, Моисей Васильевъ; на 3 г. съ 1895 г. 
(уел. 5 поня 1894 г Л ....................................................... 70 _ _

152 л. Индейешя еалмы. ЛЬвъе и ниже НиЖн,-
37 Мохтаско въ 8 вер. (11 соровъ, подводные гольцы 

и курьи). СамоЬдовь рода Пуйко.
Бронниковъ, Семеиъ Ивановъ; на 4 г., съ 1894 г. 

(уел. 28 поля 1893 г.).................................................. 80 2 2 1
153 л. Нижнш Мохтаеко (Азунъ), промысловое мИэ-
38 сто. Отъ Верх.-Мохтаско въ 10 вер. Остяку юртъ 

Надымскихъ Сарги-Юабн-Леоктаскову, въ числ'Ь 
1 чел.

Корнилова, Феликитата Васильева; на 3 г. 
съ 1896 г. (уел. 20 поня 1895 г . ) ........................ 250

У о с т р о в о в ъ  X а м а н е л ь с к о й Оби.

154 — Пуйко, островъ у верхняго устья Хаманель-
39 ской Оби. Само'Ьдовъ рода Пуйко.

Туполева, на 4 года, съ 1894 г. (уел. 28 поля 
1893 г.). . . ................................... 140 з 4 1

155 — Халей - Пугоръ, промысловое м'Ьсто, сора,
40

j

подводные гольцы, курьи и вонзевые пески. 
Ниже Пуйко въ 15 верстать. Само’Ьдовъ рода 
Пуйко.

Туполева, Екатерина Павлова; на 4 года 
съ 1896 г. (уел. 1 сентября 1895 г .) ................... ... 50

;

2 1 1
156 — Оетровъ Харотетто - Комарш. Ниже Халей-

4 1
Пугора въ 15 вер., между правымъ и лЪвымъ 
берегомъ Хаманельской Оби. Само'Ьдовъ рода 
Езынгн.

Б ронниковъ................... ......................

1

80 2 2 1
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Назваше, типъ угод1я, где и въ чьемъ ноль- 

зованш находится, а также—кто, на какой 

срокъ и за какую сумму его арендуетъ.
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Ярово, островъ у ираваго берега Хаманель- 
ской Оби. Ниже Харотетто въ 12 в. Сомо'Ьдовъ 
рода Теймя и Езынги.

Кончинъ, на 4 года, съ 1895 г. (уел. ] сен
тября 1894 г . ) ..........................................................

Худобе-Болышя-Наречи, промысловое ме
сто. Ниже Ярово въ 20 вер. Самоедовъ роду 
Пуйко.

Добровольсшй, Иванъ Ксенофонтовъ, на 3 г. 
съ 1895 г. (уел. 10 января 1895 года)...............

Малыя Наречи, промысловое место. Ниже 
Худобе въ 20 вер. Самоедовъ рода Наречи.

Холинъ, на 4 года, съ 1897 г. (уел. въ поле 
1896 г . ) ......................................................................

По
обе-
имъ
стор.

4- Хаманель, промысловое место. Ниже Малыхъ 
Наречи въ 20 вер. Самоедовъ рода Окатетто.

Въ 1896 году безъ аренды. Промыселъ про
изводился разными лицами путемъ найма по- 
луневодчиковъ—вотчинниковъ, по 40—50 р. за 
полуневодъ ..............................................................

Ч- Юба, промысловое место. Ниже Хаманеля 
въ 10 вер. Самоедовъ рода Вануйта.

Въ 1896 году безъ аренды. Промыселъ про
изводился разными лицами путемъ найма по- 
луневодчиковъ-вотчинниковъ, по 40—50 р. за 
полуневодъ ..............................................................

Мура (Сяутолово), промысловое место. Съ 
верхняго устья Нерки ьнизъ по теченпо Оби: 
протоки и гольцы, выходы изъ острововъ въ Об
скую губу и принадлежащая сюда салмы и гольцы 
съ 2 островами: съ правой стороны Море-Пые, а съ 
левой Якъ-Море. Ниже Юбы въ 15 вер. Самоедовъ 
рода Окат/етто (юртъ Муринскихъ), въ числе 6 ч.

Нижегородцевъ, Иванъ Андреевъ; на 3 года 
съ 1896 г. (уел. 29 августа 1895 г.).

Въ одномъ изъ запоровъ вотчинники промы
шляютъ совместно съ арендаторомъ, по своими 
матер!алами.' Рыбу обязаны сдавать ему. Осетра 
отъ пуда—по 1 р. 50 к., а менее пуда—по 
1 р. 25 к. за п удъ ......................................................

Лайетя Салмы. Ниже Муры въ 15 вер. Са
моедовъ рода Яптика и Окатетто.

Въ 1896 году безъ аренды. Промыселъ произ
водился исключительно НижегородЦевымъ, Ива- 
номъ Андреевымъ, путемъ найма полуневодчи- 
ковъ-вотчинниковъ, по 30—35 р. за полуневодъ .

По Ма ло  й О б и.
Халаеъ-Пугоръ, сора и протоки. Ниже Вуль- 

иосла, № 126, въ 10 вер. Остяковъ юртъ Вонт- 
важскихъ.
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Въ 1896 году безъ аренды. Промыселъ произ
водился разными лицами путемъ найма нолу- 
неводчиковъ-вотчинниковъ, по 25—35 р. за по- 
луневодъ..........................................................................

1

4I

1 2 1 ■
165 Пр. Сонгомы, песокъ неводной (Сангымъ-панъ).
50 Ниже Халасъ-Пугора въ 15 вер. Остяковъ тъхъ- 

же юртъ.
Протопоповъ, Андрей Стефановъ....................... 60 _

166 Но Халей-Туръ-Сора. Ннже Сонгомы въ 20 вер.
51

167

об1>-
имъ
стор.
Пр.

Само'Ьдовъ рода Падаронъ-Хазово.
Мещеряковъ. . . ...............................................

Тоболъ-Пугоръ, песокъ и сора. Ниже Халей-

30 — — —

52 Тура въ 15 вер. Остяковъ юртъ Казымскнхъ.
Карповъ, Павелъ Петровъ; на 3 г. съ 1895 г. 

(уел. въ сентябрь 1894 г . ) ....................................... 40 3 О
— 1

168 Пр. Ямполъ-Соръ. Ниже Тоболъ-Пугора въ 10 вер.
53 и отъ Неутты, № 136, въ 15 вер. Само'Ьдовъ 

рода Падаронъ-Хазово.
Въ 1896 году безъ аренды. Промыселъ про

изводился разными лицами путемъ найма по- ! 
луневодчиковъ-вотчинниковъ, но 30—40 р. за 
полуневодъ..................................................................'л ~ Т  !

' 13°

З и м те  запоры для лова рыбы гимгамп.

II о М а л о й О б и. II о Б о л ь ш о й  Оби
1. Неремовекш. 1. Полновагскш.
2. Тегинсшй. 2. Ондырь-юганскш.
3. Шеватсшй. 3. Кушеватсшй.
4. Астухольскш. 4. Васьяковскш.
5. Мужинсшй. 5. Кашгорскш.
6. Нянинскш. 6. Ванхоразскш.
7. Войкарсюй. 7. Маготъ-Азъ.
8. Щурушкарсюй. 8. Елисей-Горъ.
9. Ващйазсшй. 9. Питлярекш.

10. Собской. 10. Пароватскш.

Становища русскихъ промышленниковъ на дальнемъ сйверй.

У Тазовской губы, протнвъ острова Находки—Александрова.
При р. Пуръ—Тетюцкаго.
При р. Тазъ—Нартымова.



Приложение II.

Обзоръ м гЬропр1ятш по улучшению быта рабочихъ  
на ры бныхъ промы слахъ Тобольской губернш.

На ненормальный порядокъ вещей въ этомъ краЬ—въ смысла экономиче
ской необезпеченности инородческаго населеш я и его неправоспособности въ 
дЪлгЬ распоряжеш я рыболовными угодьями—давно было обращено внимаше 
высшей мЬстной администращей. Какъ на примерь, укажу на попытку бывша- 
го Генералъ-Губернатора Западной Сибири, Н. Г. Казнакова, улучшить указан
ный порядокъ вещей. Съ этою целью  онъ просилъ И. С. Полякова, командиро
в а н н а я  Императорской Академ1ей наукъ въ 1876 году для изслЪдовашя и изу- 
чеш я Нижне-Обскаго края, сообщить ему слЪдуюшдя свгЬд,Ьн1я:

1. Каковы услов1я и порядокъ аренды рыболовныхъ угодш, съ выясне- 
шемъ, существуетъ-ли конкурренд1я при отдачЪ ихъ въ содержаше?

2. Въ какомъ соответствии находится сумма годовой аренды къ цифр-Ь 
дивиденда?

3. Расплачиваются-ли когда-нибудь арендаторы деньгами или, по обыкно
венно, товаромъ?

4. Существуетъ-ли порядокъ сдачи рыбопромышленникамъ рыбы, нало
вленной самими инородцами( при которомъ принимаются 2 рыбы за одну?

5. Въ какомъ количестве распространенъ рыбопромышленниками ввозъ 
спиртныхъ напитковъ? Въ какой степени эксплоатируется этимъ инородческое 
населеше, и насколько безполезною оказывается въ д е л е  надлежащаго кон
троля м естная полищя?

6. Не настала-ли пора принять ращональныя и регулируюшдя меры 
противъ хищническаго рыболовства?

7. Каково положеше рабочихъ, нанимаемыхъ на рыбные промысла?
Но намеренно г. Казнакова не суждено было осуществиться.. Вообще, 

изъ всЪхъ такого рода попытокъ лишь одна была проведена въ жизнь. Попыт
ка эта—улучшеше быта рабочихъ на рыбныхъ промыслахъ. Хотя въ сравненш 
съ более широкими задачами, к а т я  имелись въ виду, она и не им ела особой 
важности, но, такъ какъ въ ней значительную роль играло устройство cami'jap- 
наго состояш я рыбныхъ промысловъ, то, въ виду предлагаемыхъ мною меро- 
пр1ятш, полезно будетъ познакомиться со взглядомъ местной администращи 
на это дело, съ проведенными въ жизнь опытами этихъ мероир1ятп! и съ ре
зультатами ихъ. Опытъ прошлаго послужитъ указаш емъ и руководствомъ для 
будущаго.

Въ августе м ^сяц ^  1379 года, по требованш  Генералъ-Губернатора К аз
накова, членомъ Тобольской Врачебной Управы МатвЪевымъ были осмотрены 
рыболовные пески въ пределахъ отъ юртъ Кабинскихъ (Сургутскаго округа) 
до села Обдорскаго, при чемъ результатъ этого осмотра пзложенъ такъ: „Ж и
лища рабочихъ почти на всЪхъ пескахъ грязны я, тесны я, сырыя и холодный; 
помещешя, по объему воздуха, далеко недостаточный для назиаченнаго въ



нихъ числа рабочихъ. Отбросы валяются вблизи жилыхъ помещешй и злово- 
HieM'b заражаютъ воздухъ. Платье рабочихъ грязное; онучи все лето почти не 
сменяются. Пища крайне однообразна .и не питательна; обхождеше приказчи- 
ковъ съ рабочими крайне грубое, доходящее иногда до побоевъ. Арендная пла
та мала, около 20 руб. въ лЪто“. На основанш этого доклада г. Матвеева Гу- 
бернскимъ Правлешемъ для улучшешя быта рабочихъ были приняты меры, 
состоящдя въ обязательномъ постановлеши, оиределяющемъ порядокъ найма, 
содержашя рабочихъ и санитарнаго благоустройства самихъ промысловъ, о 
чемъ въ 1880 году дано было знать исправникамъ: Сургутскому, Березовскому 
и Тобольскому, при чемъ они обязаны были разъ въ лето лично объезжать 
все промысла и доставлять отчетъ. Исправники доставляли отчеты, изъ кото
рыхъ видно, что санитарныя услоьпя остались т'Ь-же. Въ мае 1887 года Вра
чебная Управа вошла съ представлешемъ къ Губернатору о необходимости 
принять меры для прекращешя существовавшаго тогда тифа и предупрежде- 
шя дальнейгааго распространешя его. Вследств1е этого Губернаторъ предпи- 
салъ Березовскому, Сургутскому и Тобольскому исправникамъ объезжать и 
следить за санитарнымъ состояшемъ заведешй. Исправники въ своихъ испол- 
пительныхъ донесешяхъ по этому поводу въ 1887 году изложили следующее: 
Березовскш — докладывалъ о безполезности этихъ осмотровъ и необходимости 
учредитг> побольше л'Ьчебницъ и увеличить штаты медидинскихъ чиновъ; То- 
больстй—доносилъ, что осмотровъ не было произведено съ 1881 по 1887 годъ,
и, наконецъ, СургутскШ—указывалъ, что санитарныя бытовыя услов!я не из
менились къ лучшему.

Въ 1891 году Врачебная Управа приступила къ выработка правилъ для 
улучшен in быта рабочихъ на рыбныхъ промыслахъ, закончивъ ихъ лишь въ 
1892 году (журналъ совещательная присутств1я 25—29 февраля 1892 г.). Пра
вила эти, состоящая изъ 6-ти иунктовъ, утверждены положешемъ Тобольскаго 
Губернскаго Совета 12 декабря 1892 года, за № 12. Разсматривая собранныя 
местными исправниками данныя объ улучшенш быта рабочихъ на рыбныхъ 
промыслахъ, Врачебная Управа резюмируетъ положеше дела такъ: „Словомъ, 
за время съ 1878 по 1887 г. дело нисколько не подвинулось впередъ“. На 
ноложеше-же дЬлъ въ перюдъ съ 1887 по 1891 г. въ этомъ журнале не усмат
ривается ровно никакихъ указанш.

Означенный правила подробно определяли санитарное положеше рабочихъ 
и промысловъ, при чемъ на санитарное благоустройство предлагалось взимать 
съ рыбопромышленниковъ по 1 рублю за каждаго рабочаго, нанятаго на пе
ски, и, кроме того, рыбопромышленники сообща должны были построить 11 
бараковъ.

Рыбопромышленники въ поданномъ въ 1892 году Министру Внутреннихъ 
Делъ прошеиш выясняли трудность и даже невозможность выполнешя требу- 
емыхъ правилт., опираясь, главнымъ образомъ, на то, что правила эти не 
основаны на изученш положения дела въ натуре, а составляютъ кабинетный 
трудъ.

Изъ журнала с о вещатель наго присутств1я, действительно, не видно, что
бы Врачебная Уирава после доклада Матвеева принимала каюя-либо меры 
для изучешя на м есте пстиннаго положешя дела (а оно, действительно, съ 
техъ поръ улучшилось), какъ равно и для изучешя местныхъ условш рыбо
промышленная района. Это последнее обстоятельство весьма важно для оцен
ки,— насколько выработанный правила отвечаютъ требовашямъ действитель



ности и насколько возможно ихъ выполнеше. Выработанный въ 1891— 1892 г.г. 
правила, полагаю, основаны на доклад* М атвеева, сдЪланномъ 14 лЪтъ на- 
задъ, что также подтверждаетъ и г. П очтаревъ въ своей записке (1895 г.) на 
страниц* 2-й, говоря, что „до 1893 года губернская администращя была ли
шена возможности точно изсл'Ьдовать дело на м естЬ". Правилами этими, ме
жду прочимъ, определялось: наименьшее вознаграждеше рабочему—30 руб., 
кроме того—бродни, рукавицы и д ве  перемены белья; доставка рабочихъ въ 
оба пути — на судахъ, буксируемыхъ обязательно пароходами; пища рабо
чихъ должна состоять: изъ хлеба, чая, рыбы, мяса, картофеля, кислой капу
сты, крупы, масла и кваса; pa6o4ie должны помещ аться въ бревенчатыхъ ка- 
зармахъ по 20, 30, 40 и более человекъ, устроенныхъ такъ, что-бы въ поме
щены! приходилось не менее 1 куб. саж. воздуха на человека.

Хотя, какъ выше сказано, исправники доносили, что санитарныя условия 
не изменились къ лучшему, но обязательное постановлеше Губернскаго Пра- 
влешя, последовавшее после командировки М атвеева, до некоторой степени 
имело свое действ1е. При осмотре мною въ 1891 году некоторыхъ рыбныхъ 
промысловъ, здаш я на этихъ промыслахъ оказались далеко въ лучшемъ со- 
стоянш, нежели то, въ какомъ они описывались 14 л ет ъ  тому назадъ; имелись 
даже фельдшера и аптеки.

Некоторый изъ требуемыхъ этими правилами улучш етй  были предусмот
рены рыбопромышленниками ранее ихъ издаш я. (См. главу о положенш 
рабочихъ).

Привожу смету предполагавш агося по первоначальному проекту прихода 
и расхода на меропр1ят1я по улучш енш  санитарной части на рыбныхъ про
мыслахъ севера.

Общее число рабочихъ предполагалось въ 3000 человекъ, счи
тая  по 1 р. съ ч е л о в е к а ................................................................................... 3,000 руб.

Кроме того, 11-ти фельдшерамъ, приглашеннымъ по вольному найму,
по 100 руб. к аж д о м у ...................................................................................1,100 „

10-ти участковымъ фельдшерамъ запосЬщ еш е ими рыбоиромышлен-
ныхъ заведенш, по 20 руб.......................................................................... 200 „

и 4-мъ врачамъ, по 100 руб...............................................................................  400 „
на м е д и к а м е н т ы ....................................................................................................  300 „
на л е ч е т е  б о л ь н ы х ъ ...........................................................................................  600 „
на п р тб р етеш е инструментовъ при npie-мныхъ иокояхъ и на npio-

б р е т е т е  и ремонтъ л о д о к ъ ...................................................................... 400 „

Итого . . . .  3,000 рублей, всего-же 6,000 руб.

Правила эти утверждены, какъ сказано выше, Губернскимъ Сов Ьтомъ въ 
декабре 1892 года: ирошеше рыбопромышленниковъ поступило тоже въ дека
бре 1892 года, но губернская администращ я, пользуясь закономъ 18 ш л я  1892 
года, вызваннымъ холерной эпидем1ей, им ела полную возможность ввести эти 
правила, не ожидая утверждения ихъ въ законодательномъ порядке, и даже 
применила таковыя въ 1893 году. Къ тому-же, въ записке г. Почтарева на 
странице 10, упоминается о протоколе совещ аш я 1893 г., по которому рыбо-
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промышленники согласились платить по 2 р. 20 к.— 2 р. 50 коп. съ каждаго 
промысловаго рабочаго, добывающаго для нихъ рыбу.

Въ 1894 году рыбопромышленники тоже согласились платить по 2 р. 50 к. съ 
каждаго рабочаго, добывающаго для нихъ рыбу, и даже предложили Врачебной 
Управ'Ь принять на себя все завЪдываше санитарной частью на рыбныхъ про- 
мыслахъ (иротоколъ за сед а т я  20 ноября 1894 г., помещенный въ YII выпу
ске „Ежегодника Тобольскаго Губернскаго Музея11).

Изложенный въ этомъ протоколе обязательный для рыбопромышленни- 
ковъ правила—далеко умереннее правилъ 1892 г.; вероятно, Врачебная Упра
ва сознала невозможность ихъ выполнетя по проекту 1892 г. Такъ. напри- 
меръ, относительно помещ етй (ст. Ш, п. 1) говорится кратко: „на каждомъ 
пункте, гд̂ Ь имеется рыболовный промыселъ, должны быть устроены теплые' 
бараки съ достаточнымъ помещ етемъ для всего количества рабочихъ, на ка- 
комъ-бы они условш найма не промышляли, и баня“, а относительно пищи 
(п. 4): . . .  „те рыбопромышленники, которые по услов1ю найма рабочихъ обя
заны продовольствовать ихъ на свой счетъ, должны иметь для нихъ горячую 
питательную пищу и чай“; о мясЬ-же, капусте, картофеле, что требовалось 
правилами, ранее выработанными, здесь не упоминается. О доставке рабочихъ 
вовсе ничего не говорится.

Наблюдете за санитарною частью рыбныхъ промысловъ въ ведеш и Вра
чебной Управы состояло только въ теч ете  двухъ летъ: 1894 и 1895 гг.

По даннымъ отчета о приходе и расходе суммъ, собранныхъ съ рыбо- 
промышленниковъ на организацш санитарной части, опубликованнаго въ № 1, 
„Тобольскихъ Губернскихъ Ведомостей14 за 1897 г. комисйей для обревизова
л и  делопроизводства отчетности документовъ санитарнаго надзора, видно, 
что въ теч ете 1894 и 1895 годовъ было всего израсходовано денегъ 19,848 р. 
98 коп.; изъ этой суммы употреблено на покупку парового катера 10.633 руб. 
и на его содержание 4,261 р. 82 коп., а всего 14,894 р. 82 коп., или 70%, такъ 
что, собственно, на санитарныя нужды приходится лишь— 30%, именно 4,954 
руб. 16 кон. въ два года, т. е. по 2,477 р. 8 к. ежегодно.

Сумма санитарнаго расхода распределяется по категор1ямъ такъ: содер- 
ж ате медицинскаго персонала—2,576 р. 57 к.; медикаменты—684 р. 17 к.; со- 
держ ате больныхъ и прислуги при баракахъ— 670 р. 67 к. и, наконецъ, коман
дировки, делопроизводство и канцелярсше расходы— 1,022 р. 75 к.

Цифра расхода на содержате медицинскаго персонала, 2,576 р. 57 коп., 
весьма незначительна. Разсмотревъ детально вопросъ о содержанш этого пер
сонала, находимъ, что на эту сумму немыслимо содержать нужное количество 
медицинскаго персонала.

Въ теч ете 2-хъ летъ медицинсшй персоналъ въ общей сложности со- 
стоялъ изъ 8 фельдшерицъ съ вознаграждетемъ всемъ 800 рублей и 34 фельд- 
шеровъ съ вознаграждетемъ всемъ 1,776 руб. 57 к.; такъ какъ лица эти на
ходились на местахъ промысловъ всего въ теч ете 4 месяцевъ, то вознагра- 
ж детя  приходится въ месянъ 8-ми лицамъ по 25 руб., каждому же изъ 34 
лицъ—по 13 р. съ копейками. Очевидно, иметь фельдшеровъ за такое ничтож
ное вознаграждеше возможно лишь при условш откомандировашя ихъ отъ 
занимаемыхъ ими постовъ—и то съ сохранетемъ содержатя, что и было с д е 
лано въ 1894 году по отношенш къ 13 фельдшерамъ. Изъ выражетя же: „въ
1895 году въ жалованье 21 фельдшеру за 4 месяца 1,066 руб. 57 коп.“ выхо-



дитъ, что, какъ будто, эти лица наняты; ио, съ другой стороны— ничтожность 
вознаграж деш я— 12 р. 70 к. въ м'Ьсяцъ—заставляетъ предполагать, что и эти 
лица были тоже откомандированы отъ занимаемыхъ ими постовъ, и, такимъ 
образомъ, лицъ нанятыхъ было 8, съ вознаграждешемъ по 25 р. въ мгЬсяцъ; а 
такъ какъ въ среднемъ требовалось ежегодно 21 лицо медицинскаго персонала,, 
то, при расчет* по 100 руб. вознаграждеш я каждому, потребна сумма 2,100 р. 
ежегодно; съ прибавлешемъ-же къ этому 335 руб. на лечеш е больныхъ и при
слугу и 512 руб. на канцелярсше расходы,—сумма ежегоднаго расхода на са- 
нитарныя нужды будетъ 2,947 руб., положимъ ровно 3,000 рублей.

Теперь разсмотримъ детально систему и способъ взимашя сбора на 
санитарныя нужды.

Система этого сбора заключалась въ томъ, что обложешю подлежали не 
только рыбопромышленники, но и населеше. ДЪло въ томъ, что во многихъ 
м'Ьстностяхъ эксплоатащ я рыболовныхъ угодШ производится непосредственно 
самими вотчинниками, иногда—арендаторомъ совместно съ вотчинниками, и,, 
наконецъ, есть не мало ловцовъ—одиночекъ. Вс* ловцы этихъ трехъ катего- 
р!й выловленную рыбу# разум еется, сдаютъ тому или другому рыбопромышлен
нику, а эти-то послЪдше и подвергались обложешю по числу промышлявшихъ 
на нихъ ловцовъ и, хотя деньги эти уплачивались рыбопромышленниками,, 
ставили ихъ на счетъ ловцамъ. Д ля доказательства этого привожу дв* выпи
ски изъ имевш ихся въ моемъ распоряженш коитрактовъ.

1. Контрактъ крестьянъ Сама.ровской волости, дер. Оленевой (Манойлов- 
ской), съ Соскинымъ на пескЬ Топольномъ:

„ . . . в ъ  случай за неисправлеше избушки, какъ сл^дуетъ санитарнымъ 
уставомъ, на насъ или Соскина какой наложится штрафъ, за всякую неисправ
ность и неочистку отвечать должны мы лично своимъ имуществомъ, не подвер
гая  Соскина никакимъ взыскаш ямъ, деньги за насъ и за баракъ и фельдше- 
рамъ, по 2 руб. 50 коп. за  каждаго, Соскинъ имеетъ право заплатить въ наш ъ 
счетъ

2.Контрактъ кр. Елизаровской*волости, с. Сухоруковскаго. съПротопоповымъ..
„ . . . в ъ  случай, если будутъ взыскиваться съ насъ барачныя взыскашя,.

то таковыя должны уплатить сами, а не Протопоповъ“.
Выписки изъ этихъ двухъ контрактовъ имИзготъ важное значеше для ха

рактеристики протокола за сЁ д атя  20 ноября 1894 г.
Въ этомъ засЪдаши, между прочимъ, участвовало 8 депутатовъ отъ рыбо- 

промышленниковъ, въ томъ числ* 2 названныхъ лица—Соскинъ и Протопоповъ; 
затЪмъ—4 представителя крупныхъ рыбой- ,мышленниковъ—Бронникова, Кор
нилова, Плотникова и Матоншна и, наконецъ, двое среднихъ промышленниковъ„ 
изъ которыхъ Нартымовъ промышляетъ въ Сургутскомъ у^зд* , а Красновскш 
—по Иртышу, такъ что, собственно говоря, отъ заинтересованныхъ низовскихъ 
среднихъ и мелкихъ рыбопромышленниковъ депутатовъ вовсе не было.

Д ля н’Ьсколькихъ крупныхъ рыбопромышленниковъ уплата такого, срав
нительно, небольшого сбора остается все-же необременительной, тЪмъ болЪе,. 
что, какъ показалъ прим^ръ, они съумЪли его переложить на собственниковъ 
песковъ.

Другое значеше им'Ьлъ сборъ этотъ для сотни среднихъ, а въ особен
ности—мелкихъ промышленниковъ: для нихъ онъ былъ непосиленъ. Я не бу
ду зд^сь входить въ разсмотрЪше причинъ, почему сборъ этотъ непосиленъ
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.для мелкихъ и среднихъ промышленниковъ, такъ какъ въ своемъ м есте  
мною было указано на роль техъ  и другихъ рыбопромышленниковъ и на ихъ 
взаимныя отнотеш я между собой (стр. 211 и след.).

Въ 1895 году истекалъ срокъ зэведы ваш я Врачебной Управой санитар
ной частью на рыбныхъ промыслахъ. Тобольскимъ врачебнымъ инспекторомъ, 
г. Почтаревымъ, въ томъ-же 1895 году были составлены и напечатаны: 1) за 
писки о рыбныхъ промыслахъ въ Тобольской губернш и о санитарномъ со- 
•стоянш этихъ промысловъ и 2) проектъ положешя объ устройстве на нихъ 
врачебно-санитарной помощи. (ПослЪдшй приведенъ въ "УП выпуске „Ежегод
ника Тобольскаго Губернскаго М узея", въ сообщенш г. Луговского о поездке 
на северъ Тобольской губернш, стр. 1.38—145). Проектъ этотъ общимъ присут- 
с т в 1вмъ Тобольскаго Губернскаго Правлешя былъ принятъ полностью, при 
чемъ было возбуждено ходатайство объ утвержденш его и о примененш  дей- 
ств1я Высочайшаго повелеш я 18 поля 1892 года, которымъ предоставлялось 
местной администрацш широкое право карательныхъ полномоч1й,—въ виде 
не временной меры, а постоянной.

Утверждение этого проекта, а равно и ходатайства о примененш  дЬй- 
ств1я Высочайшаго повелеш я 18 поля 1892 года, были отклонены подлежащимъ 
министерствомъ.

Была-ли действительная необходимось въ примененш этихъ чрезвы чай- 
ныхъ карательныхъ м еръ?—ответь  на это мы найдемъ въ записке г. Почта- 
рева. И зъ этой записки можно усмотреть, что местные рыбопромышленники 
оказались настолько готовыми исполнять требования администрацш, что даже 
по минованш холерной эпидемш въ 1893 г., когда въ губернш имели место 
лишь спорадичесше случаи холеры, выстроили на свой счетъ на рыбныхъ 
промыслахъ, согласно предписанш администрацш, 17 больничныхъ бараковъ 
ла  190 стащонарныхъ больныхъ и приняли на себя обязанность за свой-же 
счетъ пригласить фельдшеровъ и снабдить больницы медикаментами и всем ъ 
необходимымъ для лечеш я больныхъ.

Несмотря на то, что в ъ ,т е ч е т е  1894 и 1895 гг. въ рыболовномъ районе 
не было ни одного случая заболеваш я холерой (записка, стр. 12, 13, 14 и 15), 
рыбопромышленники не только продолжали содержать бараки, но даже проси
ли администрацш  взять съ нихъ известную сумму и озаботиться приглаше- 
шемъ фельдшеровъ и снабжешемъ ихъ медикаментами, при чемъ предложили 
съ своей стороны ежегодный взносъ на этотъ предметъ съ каждаго промысло
ваго рабочаго, добывающего для нихъ рыбу, по 2 руб. 20 коп.—2 руб. 50 коп. 
(стр. 10).

Бараки были приспособлены '1rv 1893 году на 190 кроватей, въ 1894 на 
81 и въ 1895 г. на 95 кроватей. Число-же больныхъ въ 1894. г. было: амбула- 
торныхъ 948 и стащонарныхъ 34, что составляетъ 20% и около 1% отъ всего 
количества рабочихъ. Въ 1895 году амбулаторныхъ больныхъ было 656 и ста
щ онарныхъ—53, что составляетъ 12% и около 1% отъ всего' количества 
рабочихъ.

23-мъ п. проекта г. Почтарева на барачныхъ фельдшеровъ возлагаю тся 
-обязанности но наблюденш за санитарнымъ состоятем ъ  промысловъ целы хъ 
районовъ; следовательно, но представлешямъ этихъ низшихъ чиновъ вра- 
чебнаго персонала должны налагаться на рыбопромышленниковъ тяжелыя 
карательный взыскашя, определенный закономъ 18 поля 1892 года. При та-



кихъ услов1яхъ прим'Ьнеше этого чрезвычайнаго закона, даже и въ томъ слу
чай, если-бы оно вызывалось действительною необходимостью,—было бы весь
ма рискованно въ такомъ глухомъ углу, какъ сЬверъ Тобольской губернш.

В м ^ст^ съ гЬмъ изъ записки г. Почтарева видно, что на врачебную по
мощь рабочихъ на промыслахъ израсходовано за 2 года всего лишь 30% всей 
собранной съ рыбопромышленниковъ суммы, а остальные 70% пошли на npi- 
обрЪ тете и содерж ате парового катера для объезда промысловъ. Между 
т'Ьмъ ни въ 1894, ни въ 1895 годахъ на рыбные промыслы для оказашя меди
цинской помощи не приглашалось не только ни одного врача, но даже и сту- 
дентовъ. Поэтому, позволяю думать, что это обстоятельство служитъ луч- 
шимъ доказательствомъ благополучнаго санитарнаго состояния промысловъ 
и полнаго отсутств1я необходимости въ какихъ-либо усиленныхъ карантинныхъ 
для нихъ и карательныхъ мйръ противъ рыбопромышленниковъ. Самое-же npi- 
обргЬтеше парового катера повлекло за собой совершенно непроизводительную 
затрату денегъ и, быть можетъ, подорвало даже ирестижъ санитарнаго дЪла.



П рилож ены I T 7.

Протоколъ засЪ датя  Распорядительного Комитета  
Тобольекаго Губернекаго М узея, еоетоящ аго подъ Ав- 
густЪйшимъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительством^, 31 октября 1901 года.

П р и с у т с т в о в а л и :  Председатель Н и к о л а и  Г е о р г i е в и ч ъ К о- 
з л о в ъ ,  члены Комитета •— Н. JI. С к а л о з у б о в  ъ, А. А. Т е р и о в с к i й, В. В. 
К о л о к о л ь н и  к о в  ъ, А. 0. У ш а р о в  ъ, члены музея — А. В. А р е ф ь е в  ъ, 
А. А. П а в  л и н  о в ъ  и приглашенные на заседание гг. рыбопромышленники — 
С. И. Б р о н н и к о в ъ, И. И. К а р и о в ъ, Н и л ъ  Е г о р о в и ч ъ  К о з л о в  ъ, 
И. В. К о и ч и н ъ, Е. Т. Н о в и ц к i й, И. А4 Н о в о с е л о в ъ, Д, М. П л о т н и- 
к о в ъ ,  0. К. С о с к и н ъ, А. И. Т у п о л е в  ъ, М. П. Т у р к о в ъ ,  Д. О. У с а 
ч е  в ъ, С. П. X о л и н ъ.

Г. П редседатель предложилъ на обсуждение собранно „Проектъ общаго 
устава рыболовства", выработанный совещаш емъ спещалистовъ рыбнаго дела  
при Департаменте Земледелия, и именно т е  параграфы его, которыми вво
дятся ограничительный по отношение къ рыбной ловле меропр1ят!я, въ це- 
ляхъ охраиешя рыбнаго богатства (§§ 4— 18).

§ 4. „Для охранешя иромысловыхъ рыбъ во время хода для икрометашя 
и икрометашя устанавливается запретное для рыболовства время, срокъ ко
т о р а я  определяется промысловыми присутств1ям и“.

Прежде всего собрате обратило внимаше на неясность редакцш этого 
параграфа. Какъ понимать, что рыбу нельзя ловить во время хода для икро- 
меташя? Н апримеръ, муксунъ для икрометашя идетъ вверхъ по р. Оби съ весны, 
а мечетъ икру зимою, и затем ъ  вновь спускается по р е к е . У казываетъ-ли 
этотъ параграфъ на то, что муксуна нельзя ловить въ течеш е всего лета?  
Д алее  выяснилось, что у разной рыбы икрометаше и ходъ для икрометашя 
совершается въ разное время. Въ этомъ отношенш особенно резко различа
ются, съ одной стороны, язь и щука, а съ другой—муксунъ, сырокъ, нельма 
и осетръ. По заявленпо Н. Е. Козлова, язь  и щука мечутъ икру весной, въ 
а п р е л е —мае, но pp. Иртышу и верхней Оби; сырокъ-же и муксунъ для икро
меташ я проходятъ изъ Обской губы въ верхнюю Обь въ августе и сентябре 
месяцахъ, но мечутъ икру вне Тобольской губернш—въ пределахъ Томской, 
въ pp. Оби и Томи, въ перюдъ съ 20 октября по 10 ноября, такъ что въ октя
бре м есяц е  въ Томской губернш производится ловъ икрянаго муксуна. По
является икра въ муксуне уже съ ш н я месяца.

в. К. Соскинъ, подтвердивъ, что я зь  и щука—эта крестьянская ры ба— 
мечетъ икру съ 15 марта и въ ап р ел е  м есяц е , полагалъ, что ловлей умень
шить заметно количество ея въ рекахъ  нельзя; масса-же этой рыбы гибнетъ 
отъ замора рекъ, который начинается съ января м есяца и продолжается до 
вскрьгпя рекъ  въ ап реле, спасается же до замора лишь рыба, успевш ая 
найти около береговъ жнвуны, т. е. свежую, вытекающую изъ логовъ въ реку



воду. Выловленная рыба составляетъ собою лишь ничтожную часть отъ рыбы 
задохнувшейся. Далее г. Соскинъ указалъ, что ловъ язя и щуки, начинаю
щейся ио вскрытш рКжъ, производясь преимущественно сами крестьяне и мел- 
Kie рыбопромышленники, чемъ и добываюсь себе пропиташе; запрещеше лова 
было-бы для нихъ болынимъ несчаст1емъ.

Къ этому мненш  присоединились Нилъ Е . Козлова и Е. Т. Новицтй.
А. А. Павлиновъ тоже со своей стороны находилъ, что охраны закономъ 

требуютъ не все рыбы. Щука и язь  врядъ-ли нуждаются въ этихъ ограниче- 
шяхъ; другое дело—денная рыба. Затемъ, г. Павлиновъ добавилъ, что, какъ 
онъ могъ наблюдать, около Увата язь и щука уже въ половине марта быва- 
ютъ со спелой икрой. Она выпускаетъ икру быстро, потому что, тотчасъ 
вследъ за льдомъ въ Самарове ловятъ ее уже безъ икры; икрометаше про
должается не более недели, такъ что при этомъ щука и язь составляютъ про
мыселъ исключительно местныхъ крестьянъ и имеютъ для нихъ громадное 
матер1альное значеше.

Е . Т. Новицкш  подтвердилъ, что главный ловъ этой рыбы производится 
уже после икрометашя, но что едюкъ икрометашя зависитъ отъ погоды— 
раньше наступитъ тепло, раньше рыба и икру вымечетъ, а ныне, напримеръ, 
повидимому, икра вся обсохла, такъ какъ воды было мало.

Нилъ Е . Козловъ тоже главное значеше въ д е л е  икрометашя придаетъ 
воде. Приплодъ рыбы увеличивается при большихъ водахъ, когда икра этихъ 
рыбъ оплодотворяется на мелкихъ тихихъ местахъ, гд е  малекъ свободно ра- 
•стетъ й къ осени сильнымъ выходить въ реку, справляясь съ течешемъ. 
Уменьшается-же приплодъ после малыхъ водъ, когда икрометаше происходить 
на дне реки, течеш е разносить икру, препятствуетъ оплодотворенш, а если 
и выйдутъ мальки, то безсильные, течеш е ихъ легко уносить и губить. Или- 
же бываетъ такъ, что весной при икрометанш вода начинаетъ убывать, и вся 
икра обсыхаетъ въ заливахъ и достается птицамъ.

И. И . Карповъ заметилъ, что, по его мненш, вообще ничемъ нельзя 
доказать, что рыба въ рекахъ уменьшается. Способы ловли тутъ не при чемъ; 
губитъ рыбу заморъ, и вотъ нужно было-бы найти способъ съ нимъ бороться, 
напримеръ, проведешемъ трубами въ реку свежей воды изъ ключей, въ мест
ности до села Чемашъ, а далее земля промерзаетъ глубоко. Отъ замора 
гибнуть, главнымъ образомъ, язь и щука; муксунъ, сырокъ и нельма успеваютъ 
спуститься отъ замора въ Обскую губу, осетръ иногда пропадаетъ отъ 
замора.

Такимъ образомъ, по общему отзыву, заботиться о малоценной рыбе— 
я зе  и щуке—напрасно, во-1-хъ, потому, что главною причиною ея гибели 
является не несвоевременный ловъ, а заморъ рекъ, во-2-хъ, потому, что ло
влей этой рыбы занято самое бедное приречное населеше, для котораго за
прета ловли въ привычное время былъ-бы лишешемъ куска хлеба. Муксунъ 
и сырокъ мечутъ икру вне пределовъ губернш.

Что касается осетра, то точно не установлено, гд е  онъ мечетъ икру— 
его всегда находятъ съ икрой. Е. Т. Новицкш  на основаши своихъ наблюде- 
шй сообщилъ, что все-таки должно быть осетръ мечетъ икру, главнымъ обра
зомъ, зимой въ И ртыш е. Это подтвердилъ О. К . Соскинъ, указавъ, что около 
с. Самаровскаго въ садахъ рыба бываетъ съ икрой до 26 октября, а позднее 
ее выпускаетъ, осеннш-же ловъ рыбы на Иртыш е прекращается до % октября,—-
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когда река замерзнетъ. Такимъ образомъ, и по отношенш къ осетру, повиди- 
мому, не требуется запрета.

§§ 5, 6 и 7 устанавливаю т запретные дни для лова и продажи рыбы— 
воскресные и двунадесятые праздники.

По общему отзыву §§ эти совершенно не отвечаю тъ местнымъ услов1ямъ 
промысловъ.

в. К . Соскинъ выяснилъ, что въ низовьяхъ Иртыша главный ловъ рыбы 
муксуна производится не бол-fee 20 дней, да при этомъ въ этотъ-же перюдъ 
часто случаются сильные ветры , которые иногда нисколько дней преиятству- 
ютъ ставить невода. Если прекращать ловъ еще въ праздничные дни, то про
мыслы не оправдаютъ расходовъ.

Нилъ Е . Козловъ, говоря о низовьяхъ Оби, указалъ, что весь рыболов
ный сезонъ продолжается 3 месяца. При громадной ширина Оби даже не- 
<5ольппе в-Ьтры останавливаютъ ловъ рыбы иногда на несколько дней сряду; 
ныне, напримеръ, въ августе, ниже Обдорска пришлось работать лишь 10 дней; 
въ поне и т л е  тоже ветры  сильно препятствовали ловле. Во время хода 
рыбы съ моря, что продолжается недолго, для рыбаковъ бываетъ самое горя
чее время и пропускать дни было-бы очень убыточно. Въ двунадесятые празд
ники сами рыбопромышленники обыкновенно до обеда прекращаютъ работы.

Что касается инородцевъ, то для нихъ этотъ § устава останется мертвой 
буквой—они не имеютъ календаря и не различаютъ воскресныхъ дней.

II. II. Карповъ считаетъ прямо невозможнымъ прим кнете этого §. Въ 
•общей сложности въ Обдорске ловъ рыбы продолжается, за исключетемъ оста- 
новокъ, едва одинъ месяцъ.

§ 8 запрещаетъ вообще ловить рыбу передъ устьями рекъ  и ихъ отдЪль- 
ныхъ рукавовъ, впадающихъ въ моря и озера.—Редакщ я этого § тоже вызы- 
ваетъ недоразумеш я: говорится-ли здЬсь только объ устьяхъ большихъ рекъ  
или и притоковъ.

Нилъ Е . Козловъ высказывался за целесообразность этой меры, такъ 
какъ, действительно, все  оруддя лова, поставленныя при устьяхъ рекъ , рас- 
пугиваютъ рыбу, заставляю тъ ее идти назадъ и, особенно, эти заграждеш я 
опасны въ устьяхъ малыхъ рекъ. Въ р. Конде, напримеръ, благодаря запорамъ 
у устьевъ, стерлядь идетъ вверхъ не далее 50 верстъ, и, следовательно, все 
выше живущее населеше лишено возможности ловить эту рыбу. И зъ всехъ 
способовъ лишь ловъ крючкомъ на червя можетъ считаться безвреднымъ. 
Поэтому, г. Козловъ полагалъ-бы запретить ловъ рыбы всякими снарядами 
у устьевъ рекъ  Иртыша, Тобола, Конды и другихъ.

С. II. Бронниковъ доказывалъ, что ловъ рыбы ка устье Оби безвреденъ, 
такъ какъ река Обь впадаетъ въ губу многими рукавами, а на всехъ ихъ 
рыбопромышленники ловить не могутъ, такъ что рыба всегда имеетъ возмо
жность войти въ реку.

Большинство присутствующихъ высказалось за целесообразность меры, 
указанной § 8-мъ и § 9-мъ. Кроме указанныхъ § 8-мъ предъустьевыхъ уча- 
стковъ, могутъ быть признаваемы заповедными те  места, которыя, по изсле- 
дованно сведз''щихъ лицъ, окажутся особенно благопр1ятнымн для размножешя 
ненныхъ породъ рыбъ.

П редседатель Комитета, Ник. Г. Козловъ, обратилъ внимание заседан 1я 
на указан!е, сделанное Г . Дунинъ-Горкавичемъ въ докладе его Музею 12 сен
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тября с. г., а именно: онъ счнтаетъ необходнмымъ признать заповеднымъ на 
время отъ рекостава до февраля месяца местность въ Березовскомъ уезде 
по Малой Оби, въ районе реки Войкара, отъ юртъ Войкарскихъ до юртъ 
Шурушкарскихъ и немного ниже, где  осетровая и сиговая молодь (лобарь, 
по местному) спасается отъ замора, а также и друпя тождественный 
местности.

И. И . Карповъ подтвердилъ, что действительно тамъ вылавливаютъ 
массу карыша, но полагалъ, что запрещать ловлю его здесь не целесообразно, 
такъ какъ все равно рыба пропала-бы отъ замора; потому она здесь хорошо 
и ловится, что при наступающемъ заморе массою поднимается къ живцамъ, 
всплывая вверхъ, такъ что ледъ надъ нею пропреваетъ, и тутъ-то ловятъ ее 
въ январе м есяце,

Е. Т. Новицкш  возражалъ, что если-бы мелочь не вылавливали, то она 
ушла-бы къ другимъ живцамъ, спаслась и, быть можетъ, ушла-бы въ море.

И. И . Карповъ полагалъ, однако, необходимыми прежде р е ш ет я  под
вергнуть этотъ вопросъ изследованш.

в. К . Соскинъ высказался въ томъ смысле, что вылавливате „малька“ 
въ указанныхъ местахъ является очень вреднымъ для рыбопромыш
ленности.

Нилъ Е . Козловъ указалъ, что молоди вылавливается здесь отъ 300 до
1,000 пуд, и при томъ такой, что на одинъ пудъ ея идетъ 400 и более шт. 
Если-бы оставить эту молодь подрасти, то черезъ 5— 10 летъ  эти 400 головъ 
могли-бы превратиться каждая въ пудъ, въ 400 п., на сумму 2,400 р., а теперь 
остяки продаютъ пудъ молоди по 50 к.

А. И . Туполевъ, близко знакомый съ положетемъ дела въ этомъ районе, 
указалъ, какъ на примерь, что въ прошломъ году въ р. Войкаре и у юртъ 
Шурушкарскихъ выловлены миллшны осетриковъ; на льду можно было видеть 
горы лобаря, а сдавали его остяки ни по чемъ (т. е. слишкомъ дешево). Да
лее, разъясняя важное зн ачете водъ Войкара и Щурушкара въ жизни рыбъ.
г. Туполевъ высказалъ предположете, что потому-то въ другихъ местахъ 
Иртыша и Оби не встречается мальковъ осетра, что онъ идетъ метать икру 
въ Войкаръ, дно котораго каменистое и вода чистая, а на дне—много ямъ. 
Выходящая изъ икры молодь остается здесь до декабря; передъ заморомъ, 
который доходить сюда въ начале января—февраля, въ декабре лобарь по
является на Хаманельской Оби, и въ это время начинается его ловъ; попа- 
даетъ онъ и на песке г. Туполева въ плавежныя сети. Ниже песка его много 
бываетъ въ феврале, а на низу—масса въ марте. Нужно думать, что заморъ 
гонитъ лобаря внизъ по реке. Губятъ молодь зря; вылавливаютъ ее въ чет
верть длиною, мяса въ ней мало, которое только и обрезаютъ, а остатки за
темъ бросаютъ.

И . И. Карповъ обратилъ внимаше на то, что этими промыслами живутъ 
исключительно инородцы, и если таковые запретить, то последте будутъ 
бедствовать.

Нилъ Е . Козловъ полагалъ необходнмымъ, въ виду выясненнаго, сделать 
заповедными места по р. Оби между Войкаромъ и Шурушкаромъ, где въ на
стоящее время вылавливатемъ осетроваго малька занимаются остяки, числомъ 
около 10 семей.

Большинство присоединилось къ этому мнешю.
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§ 10. „Запрещается употреблять для ловли рыбы взрывчатыя и ядовито 
действующая на нее вещества, какъ, напримеръ, динамитъ, кукельванъ, известь 
и друп я  отравы“.

Присутствующее въ заседаш и признали целесообразность этого запре
щения, но далее  эта статья обсуждению не подвергалась, такъ какъ въ То
больской губерши этимъ способомъ рыбы не ловятъ.

§ И . „Запрещ ается на всехъ  рекахъ, речны хъ протокахъ, соединяющихъ 
озера, и проливахъ употреблеше такихъ неводовъ, длина которыхъ заш ш аетъ 
более 2/з ширины даннаго водовместилища, равно одновременное заметываше 
неводовъ въ одномъ и томъ-же м есте  съ двухъ противоположныхъ береговъ“ .

СовЬщаше признало опаснымъ употреблеше широкпхъ неводовъ, но было 
указано, что на р. Оби, напримеръ, ихъ и нетъ , такъ какъ река  очень ши
рока, а самый большой неводъ бываетъ не более 200—300 саженъ.

Нилъ Е. Козловъ полагалъ возможнымъ для Оби разреш ить и одновре
менное закидываше неводовъ съ двухъ береговъ, такъ какъ Обь очень широка 
и для прохода рыбы остается много свободнаго места.

О. К. Соскинъ, им ея въ виду р. Иртышъ, находилъ этотъ параграфъ не- 
примеш ш ымъ КЪ уСЛОВ1ЯМЪ ловли рыбы въ этой р ек е . Д ело въ томъ, что на 
И ртыш е фарватеръ реки  всегда подходить къ яру, т. е. берегу, противопо
ложному тому, гд е  находится песокъ, рыба-же идетъ по фарватеру, следова
тельно, такимъ неводомъ, который захватываетъ менее 2/з ширины реки, до
быть рыбу никогда невозможно. Здесь  стрежевые невода закидываются до 
половины фарватера иоиерекъ реки и вдоль по теченио реки  непременно 
а/з невода, такъ что, хотя неводъ и будетъ во всю ширину реки, но ставятъ 
его такимъ образомъ, что третья часть заворачивается по теченш . оставляя 
половину фарватера свободной.

§ 12. „Запрещается устройство постоянныхъ забоекъ, заборовъ. заколовъ 
н всякихъ подобнаго рода сплошныхъ (съ берега на берегъ) перегородокъ 
въ рекахъ, пролпвахъ, протокахъ и ернкахъ, соединяющихъ разливы реки 
или озера съ самой рекой или озеромъ. При устройстве плотинъ для про- 
мышленныхъ заведеш й принимаются меры  къ обезпеченш  прохода рыбы 
вверхъ по р е к е “.

Е. Т. Новицкш выразилъ мнеш е о вреде такихъ запоровъ въ низовьяхъ 
Оби для рыболовства вверху ея. Ныне, въ ноне м есяц е , Обь была загорожена, 
и эти забои препятствовали итти рыбе вверхъ: осетръ боится забоевъ и воз
вращается обратно.

С. II. Бронниковъ пояснилъ, что, если и существуютъ въ низовьяхъ з а 
поры, то, во-1-хъ, они захватываютъ незначительную часть Оби: перегоражи- 
ваютъ реку между островами или островомъ и берегомъ, такъ что для рыбы 
всегда остаются свободные проходы по параллельнымъ рукавамъ; во-2-хъ„ 
колья запоровъ ставятъ широко, въ разстоянш  отъ % арш. до аршина колъ 
отъ кола, такъ что рыба свободно можетъ пройти между ними. Въ виду этого 
онъ считаешь запоры невредными.

Е. Т. Новицкш, возражая, указывалъ на то, что 10 л ет ъ  тому назадъ осетръ 
въ Самарове хорошо ловился, въ последнее-же время, благодаря запорамъ 
въ низовьяхъ, онъ ловится очень плохо. Малая Обь местахъ въ 15-ти пере
горожена.

II. II. Ь'арповъ, наоборотъ, уменьшеше рыбы вверху обеяснялъ общимъ
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уменьшешемъ здесь воды: воды становится вверху мало, и рыба идетъ 
обратно.

Такимъ образомъ, выяснилось двоякое отношеше къ сплошнымъ запорамъ 
гг. рыбопромышленниковъ: одни считаютъ эти запоры вредными, друпе—нетъ.

И . И. Карповъ заявилъ, что особенно оиаснымъ и вреднымъ для рыбо
промышленности являются соровые промыслы въ низу Оби.

Къ этому заявление присоединился С. И . Бронникова, который указалъ, 
что сора и мелыя речки городятся сплошь мережей и въ нихъ вылавливается 
вся рыба, не исключая самой мелкой.

в . К . Соскинъ заявилъ, что ныне иртыш сте рыбопромышленники лишены 
промысла именно изъ-за заграждешя соровъ.

Нилъ Е . Козловъ указалъ на то, что ловъ рыбы въ сорахъ и заливахъ 
практикуется на протяженш 600 верстъ, оть с. Кондинскаго до Обдорска; иного 
лова въ этихъ местностяхъ применить нельзя. Неводной ловъ хотя и есть, 
но имъ населеше занимается только до городьбы соровъ и заливовъ. Въ боль- 
нпя застойный и въ малыя воды, когда сора не городятся, рыбопромышлен
ники терпятъ болыше убытки. Въ сорахъ и заливахъ между г. Березовомъ 
и с. Обдорскомъ ловятся: сырокъ, щокуръ, колезень, недомуксунокъ (неполный 
муксунъ), а муксуна мало. Выше Березова въ сорахъ ловится только сырокъ, 
муксуна совсемъ нетъ. Городятъ сора съ половины ш л я  и въ августе. Захо
дить туда рыба для кормежки (питашя), икрянаго-же муксуна въ сорахъ не 
бываетъ, а онъ идетъ мимо, при чемъ плыветъ стрежью быстро, редко при
слоняясь къ берегамъ, и мало ловится. Соровой-же муксунъ возвращ ается 
въ море и, поэтому, ловъ его зд есь  не можетъ принести никакого ущерба 
верховскимъ рыбопромышленникамъ. Уйдя въ море, на будушдй годъ этотъ 
муксунъ можетъ и не войти вновь въ Обь, а уклониться въ друпя реки— 
Тазъ, Енисей. Противъ утверждешя, что при ловле въ сорахъ вылавливается 
много рыбы мелкой, Нилъ Е. Козловъ указалъ, что мережа для запора бе
рется крупная съ ячеями въ 4 пальца, и мелочь вся уходитъ сквозь нее; 
кроме того, § 15 проекта устава позволяетъ установить требоваше, что-бы 
ячеи были еще крупнее. Противъ указаш я 0. К. Соскина, что ныне въ Ир- 
Tbiuie было мало рыбы, благодаря лову въ сорахъ, г. Козловъ замЪтилъ, что 
ны не и въ сорахъ было мало рыбы и что, следовательно, причиною умень
шения рыбы въ И рты ш е были не соровые промыслы. Д алее онъ указалъ, что 
съ запрещешемъ сорового промысла будетъ раззорено все населеше отъ Об
дорска до Кондинска.

Е . Т. Новицкш  къ сказанному Ниломъ Е. Козловымъ добавилъ, что по 
всей Оби городится не более 30 соровъ, т. е. самая ничтожная часть того, 
сколько ихъ есть въ действительности, поэтому, по его м ненш , и вреда отъ 
сорового промысла быть не можетъ.

Такимъ образомъ, и по отношенш къ вопросу о вреде лова рыбы го
родьбой соровъ и заливовъ мнешя разделились: одни признавали этотъ про
мыселъ хищническимъ и полагали необходимымъ запретить его, друпе-же, 
наоборотъ, вреднымъ его не находили.

§ 13. „Въ рекахъ  и протокахъ запрещ ается уиотреблеше мелкой само
ловной крючковой снасти всякаго наименовашя. Употреблеше крупной само
ловной крючковой снасти (весомъ 1,000 шт. не менее 30 ф.) допускается не 
иначе, какъ с/ь разреш еш я промысловыхъ присутствий1.
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Н. Е . Козловъ полагалъ важнымъ строгое запрещеш е употреблешя вся- 
кихъ крючковыхъ снастей въ низовьях'ь Оби ниже Обдорска. Промыселъ этотъ 
приносить двойной вредъ: во-первыхъ, кровь изъ рань рыбы, бьющейся на 
крючкахъ, пугаетъ идущую рыбу и заставляетъ ее возвращ аться; во-вторыхъ, 
масса рыбы съ крючковъ срывается и, раненая, безполезно для человека по- 
гибаетъ. Насколько сильно вл1яше такого промысла на рыбу, можно видеть 
изъ того, что рЬдкаго осетра удается поймать безъ царапинъ и ранъ отъ 
крючковъ. Г. Козловъ къ этому зам'Ьтилъ, что хотя еще Генералъ-Губерна- 
торомъ Казнаковымъ промыселъ самоловами былъ запрещенъ и виновные 
подвергались штрафу въ р азм ер е  15 рублей, но это запрещеше оставалось 
мертвой буквой, такъ какъ штрафъ настолько малъ, что не можетъ остановить 
рыбопромышленника. Вредъ самоловнаго промысла на устьяхъ Оби, приноси
мый всем ъ рыбонромышленникамъ по Оби и притокамъ, не поддается вычи- 
сленш . Обь и болыше рукава ея съ конца ш ня м есяца ниже Обдорска пере
гораживаются самоловами въ несколькихъ местахъ, такъ что редкш  осетръ 
минуетъ крючка.

Прекратить такой промыселъ можетъ только наложеше большого нака
зания и ужъ никакъ не штрафа; этотъ промыселъ настолько выгоденъ, что 
рыбопромышленники согласятся платить и сотни рублей, лишь-бы ловить. 
Тюрьма, запрещеше въезда въ те  местности—вотъ меры, которыя могутъ 
остановить этотъ по истине хищнический промыселъ. Ловить самоловами 
нужно запретить всемъ: русскому, остяку, самоедину, зырянину. Въ настоя
щее время самоедамъ разрешено ловить самоловами, и они подъ видомъ са- 
мостоятельныхъ хозяевъ ловятъ, хотя находятся въ работе у рыбопромышлен- 
никовъ.

Къ этому мнению присоединилось большинство рыбопромышленниковъ.
Не разделялъ этого мнения С. И. Бронниковъ, который находилъ само

ловный промыселъ крупной крючковой снастью (весомъ 1,000 шт. не менее 
30 ф.), какъ это предполагаетъ допустить § 13 проекта устава, безвреднымъ 
для рыбнаго дела и улова рыбы въ верховьяхъ Оби.

А. А. Павлиновъ, высказываясь противъ этого промысла, указалъ, что,, 
собственно, онъ и не нринадлежитъ къ кореннымъ промысламъ, къ которымъ 
население издавна привыкло; появился онъ недавно, введенъ л етъ  25— 30 на- 
задт>, чуждый местнымъ обычаямъ, занесенный съ юга.

А. И. Туполевъ подтвердплъ, что, действительно, промыселъ этотъ не 
местный и заслуживаетъ уничтожешя.

§ 14 запрещаетъ занимать более 1/з ширины реки ставными оруд1- 
ями лова.

Этотъ параграфъ оставленъ безъ обсуждешя, такъ какъ для Оби и Ир
тыша значешя не имеетъ.

§ 15 запрещаетъ употреблеше мелкоячейныхъ сетныхъ оруд1й (менее 
Vз вершка отъ узла до узла).

Отмечено, что таюя сети употребляются лишь для ловли сельди по 
Сосве, и потому необходимо, что-бы для этого лова оне были разрешены.

§ 16 запрещ аетъ ловить и продавать рыбу менее: осетра 12 вершк., стер
лядь 6 вер., нельму 10 вер.

Нилъ Е . Козловъ выразилъ недоумеше, что-же делать съ рыбой мень- 
шихъ размеровъ, разъ она попала въ неводъ: выбросить въ воду, она уже не
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ожнветъ, а между тем ъ , такой мелкой рыбы масса попадается вм есте  съ 
крупной.

А. II. Туполевъ тоже указывалъ, что рыба ловится всехъ размеровъ. Въ 
каждой тоне много мелочи, куда ее девать? Нелемка быстро погибаетъ, едва 
коснется сйти.

Нилъ Е . Козловъ указалъ далее, что нельма въ 8 вершковъ считается 
уже мерной, и ее больше попадаетъ размеромъ менее 10 в., чем ъ более. 
Онъ полагалъ-бы, по местнымъ услов!ямъ, установить таше пределы для 
рыбы: для нельмы 4 вершка, осетра 7— 8 верш., стерляди 4 в., я зя  3 в., щуки
4 в., сырка 3 в., неполнаго муксуна 4 в.

§§ 17 и 18 остались безъ обсуж детя, такъ какъ собираше икры здесь не 
практикуется, а заводовъ, отбросами коихъ загрязнялись-бы воды, нетъ.

Консерваторъ музея Н. Л . Скалозубовъ познакомилъ присутствовавшихъ 
со способами лова белухи, практикующимися въ Беломъ море, съ миногою, 
которая, повидимому, въ изобилш водится въ Иртыше и Оби, ея промышлен- 
нымъ значешемъ и способами лова, а также съ капканомъ для щукъ.

Затемъ, Н. Л . Скалозубовъ, выяснивъ значеше союзовъ и обществъ въ 
промышленномъ деле, пояснилъ сказанное примеромъ деятельности 1-го То
больска™ Отдела Имиераторскаго Московскаго Общества сельскаго хозяйства 
и предложилъ гг. рыбопромышленникамъ организовать Тобольское Общество 
рыболовства и рыбопромышленности.

Съ желательностью и своевременностью учреждешя такого общества 
присутствующее согласились, при чемъ Нилъ Е . Козловъ заявилъ, что мысль 
объ учрежденш общества уже давно среди рыбопромышленниковъ существуетъ.

Постановлено просить Комитетъ Музея составить проектъ устава обще
ства, напечатать его за счетъ гг. рыбопромышленниковъ и разослать имъ для 
предварительнаго просмотра, вновь-же собраться въ Музее-же въ половине 
ноября.

Подлинный подписали: Председатель Комитета Н. Козловъ, Консерваторъ 
Музея Н. Скалозубовъ, Членъ Комитета А. Терновскш, Членъ-Казначей С. Тру- 
совъ, Секретарь А. Ушаровъ, Членъ Комитета В. Колокольнжовъ.
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Пробная площадь въ 1 десятину въ Покурскомъ материк^,
близъ юртъ Покурскихъ при Оби, въ кедровомъ насажденш.

61° с. ш., 45°30' в. д.
Число деревъ — 242.

К е д р ъ.

4 верш. 7 дер. 10 верш. 34 дер.
5 „ 16 „ 11 „ 11 „
6 „ 19 „ 12 „ 2 „
7 „ 45 „ 13 „ 1 „
8 „ 52 „ 14 „ 1 „
9 „ 54 „
Модельныя деревья за  N°N» 96— 120.

№ 5.

Пробная площадь въ % десятины, на л'Ъвомъ берегу р. Коликъ-ёгана,
близъ устья р. Ай-Коликъ-ёгана (бассейнъ рЬки Ваха), въ сосновомъ бору.

61°30' с. ш„ 48°20' в. д.
Число деревъ — 95.

С о с н а .

3 верш. 2 дер. 7 верш. 24 дер.
4 „ 11 „ 8 „ 17 „
5 „ 18 „ 9 „ 4 „
6 „ 17 „ 10 „ 2 „

Модельныя деревья за №№ 33 — 35.

№  6.

Пробная площадь въ г / 2 0  десятины, на правомъ берегу р. Салыма,
противъ юртъ Аламиныхъ, въ кедровомъ насажденш.

60°25' с. ш., 41°25' в. д.
Число деревъ — 18.

Кедръ. Ель. Кедръ.

№  4 .

4 верш. — дер. 1 дер. 11 верш. 1 дер
6 п п 12 ГУ 2
7 УУ 2 , ГУ 13 9У 1 УУ

8 уу 1 * УУ 14 УУ 1 п

9 уу 1 „ 16 УУ 1 УУ

10 УУ 4 „ УУ

Модельныя деревья за №№ 85—89 (кедръ).
*



Пробная площадь въ У2 0  десятины на водоразд3 5 л$ между p.p. Тап- 
еуемъ и Пелымомъ

(между ручками Холоньей и Атымьей), въ 25 верст, отъ го. Тимка-паулъ,
въ сосновомъ бору.

61°10' с. ш„ 32°25' в. д.
Число деревъ — 30.

С о с н а .

3 верш. 1 дер. 8 верш. 4 дер.
4 » 3 „ 9 „ 2 „
5 2 „ 10 „ 3 „
6 „ 6 „ И  „ 3 „
7 * 6 „

Модельное дерево за № 12.

№  8.

Пробная площадь въ У2 0  десятины въ вершин’Ъ р. Лямьи
(притокъ Пелыма), въ 20 верст, отъ ю. Полумъ-вада-пауль, въ сосновомъ бору.

61°35' с. ш , 30°10' в. д.
Число деревъ — 28.

С о с н а .

3 верш. 2 дер. 8 верш. 5 дер.
4 „ I „ 9 „ 2 „
5 „ 4 „ Ю ,  1 ,
6 „ 5 „ 11 1 „
7 71 7) 1 »

Модельное дерево за № 36.

Я» 9.

Пробная площадь въ У2 0  десятины на лЪвомъ берегу р. Лобеиньи,
близъ устья р. Негура, въ сосновомъ бору.

62°30' с. ш., 29°50' в. д.
Число деревъ — 26.

Сосна. Лиственница. Ель.
3 верш. — дер. 1 дер. 2 дер.
4 п 1 „ 2 „ 2 „
 ̂ _ ОП П " « J5

6 » 4 „ 2 „ „
7 4 2 —* л ^  я ■ "  »  »

8 я 2 „ 2 „ „
Модельное дерево за Л? 44 (сосна).

—  4 2  —

. № 7.
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Пробная площадь въ 7 2 0  десятины на правомъ берегу р. Сосвы,
ниже ю. Сарадейскихъ въ 5 верст., въ см1мнанномъ насажденш.

63°15' с. ш., 31° в. д.
Число деревъ — 33.

№ 10.

Ель. Пихта. Осина. Береза.
2 верш. 4 дер. 1 дер. — дер. — дер.
3 » 3 99 99 1 * 1 л
4 99 2 99 1 „ 1 „ 2 „
5 я 2 У» 2 „ 99 я
6 » 1 9? 1 „ 1 „ 99

7 99 3 99 1 „ 99 99

8 99 1 99 99 99 99

9 99 2 99 1 „ 99 ‘ 99

10 99
2

99 99 99 99

Модельное дерево за № 152 (ель).

№ 11.
Пробная площадь въ V2 0  десятины на л^вонгь берегу р. Сосвы,

ниже с. Сартыньинскаго въ 5 верст., въ сосновомъ бору.

63°30' с. ш„ 32°30' в. д.
Число деревъ — 44.

С о с н а .
2 верш. 4 дер. 5 верш. 12 дер.
3 „ 8 „ 6 „ 10 „
4 „ 6 „ 1 „ 4 „

Модельное дерево за № 56.
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Таблицы модельныхъ деревъ,

Стр.
С осна............................................................................................46
К едръ............................................................................................53
Ель (и п и х т а ) ..........................................................................62
Лиственница и лиственным п ор оды ...............................64
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С о с н а .

№ модельнаго дерева, на- 
зваше местности п геогра
фическое положите, тол
щина, высота и возрастъ 

дерева.

№  1.

Р. Шевсшй еганъ.
59°40' с. ш., 49°50' в. д. 
6 в., 30% арш., 172 г.

№  2.. 

Тамъ-же.

12 в., 31 % арш., 174 г.

№  3.

Близъ с. Криво- 
луцкаго.

60°15' с. ш., 48°45' в. д.
10% в., 30 арш., 145 л.

№  4.

ЛаринскШ еганъ. 
60°20' с. ш., 47°20' в. д. 

6 в., 21 арш., 164 г.

аОноЗ
сЭоа
Ё3
fee

sОн&саьчмьЯОцнО)

VOс*-»
&

fcp ь$
* йGj Го
3  г 1

i о

№ модельнаго дерева, на- 
зваше местности и геогра
фическое положение, тол
щина, высота и возрастъ 

дерева.

йЧО
—
Sи;

teC

я
о

о
fcQ fcP
£ й 

4 0О >S<
! I1

1 3 6 4,20 №  5. 1 3 9 9,47
2 3 5% 3,86 2 3 8J* 7,95
3 3 5 2,9 2 Тамъ-же. 3 3 7 / 6,57
4 3 2,сз 9 в., 25 арш., 167 л. 4 3 1 5,7 2
5 3 2,11 5 3 6 V2 4,93
6 3 ЗЗ4 1,64 6 3 5 % 3,5 3
7 3 3 /2 1,43 В. 7 5 2,08

B. 9% 3% 1,41 40,2 5
. 20,2 0 №  6.

Тамъ-же.
1 3 12 16,83 60°25' с. ш., 43°35' в. д.2 3 10% 13,51 7 в., 19 арш., 250 л.
3 3 4 11,11
4 3 8 % 8,9 5 №  7. 1 3 7 5,72
5 3 8 7,48 2 3 6% 4,94 |
6 Ц 7% 7,02 Въ бассейн^ р-Ьки 3 3 6 4,20
7

О

3
9 / 4

7% 6,14 Югана. 4 3 3,53
8 3 6% 4,93 60°30' с. ш., 44° в. д. 5 3 5 2,9 2

B. 7% 5% 2,30 7 в., 25 арш., 250 л. 6 3 2,3 6

78,27 Разстояше ближайшихъ В. 7 1,84 1
восьми деревъ, въ арш. 25,51

5 в 7

9 з  6

№  8 .
1 3 8 7,48

1 3 6 4,20
2 3 7х/ч 6,5 7

СЛ Тамъ-же. 3 3 7 5,722 3 5% 3,2 2
3 3 43/4 2,63 8 в., 26 арш., 260 л. 4 3 6 % 4,9 4

4 3 4% 2,11 Разстояше ближайшихъ 5 3 6 4,2 0

5 3 4 1,87 восьми деревъ, въ арш. 6 3 5 2,9 2

6 3 ЗУ4 1,23 22 10 9
В. i 8 4% | 2,ю

B. 3 3 0,3 0 19 9
I

33,93
21 5 8 !

15,56 1
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№ модельнаго дерева, на- 
зваше местности и геогра
фическое положеше, тол
щина, высота и возрастъ 

дерева. Чи
сл

о 
от

ру
бк

ов
ъ.

Дл
ин

а 
въ 

ар
ш.

" а"Оназм
д
Оч
SJ

Об
ъе

мъ
 

въ 
ку

б. 
фу

та
хъ

.

№ модельнаго дерева, на- 
зваше местности и геогра
фическое положеше, тол
щина, высота и возрастъ 

дерева.

иои\р
Ен
СЧ

Дл
ин

а 
въ 

ар
ш.

аа,а>
23

га
р
а

VD>-»й
сз
 ̂ tq5ч И о ~

хё 1;
!

№  9. 

Тамъ-же.
9 в., ‘26 арш., 275 л.

1
2

3
4

3
3
3
3

9

8
7У2

9,47
8.44
7.45 
6,57

№  13.

Близъ г. Сургута, 
61°20' с. ш., 43°20' в. д.

1
2
3
4

3
3
3
3

3

2 %
2

1 %

0,05 ! 
0,59 ! 
0,4G j 

0,35

Разстояше ближайшихъ 
восьми деревъ, въ арш.

5
6

3
3

1

6 %
5,7 2 
4,94

3 в., 18 арш., 156 л.

Д1аметръ на серед.—1%. 
Число слоевъ на % в,—24.

5
В.

3
3

1 %\ 0,18 

1 ; 0,03

6 2 10 
7 Ж  °4 з 10

В. 8 6 3.74 2,60 j
46,3 G

№  1 0 .  

Тамъ-же.

1
2

3.
3 9

8
7%

10,5 5 
9,47

№  14.

Тамъ-же.

4 в., 18 арш., 118 л.

1
2
3
4

3
3
3
3

4

3%
з%

1,87
1,64
1.23

1.23

9% в., 24 арш., 275 л.
О
4 3

7,48 
6,5 7 5 3 2 % 0,8 S

Разстояше ближайшихъ 
восьми деревъ, въ арш.

5
В.

3 5,7 2 
4,94

В. 3 0,16

9 6 % 7,01

15 ^ 21 
21 ^  13 

2 27 9

№  1 1 .

Р^ка Вахъ.
! 61° с. ш., 47°30' в. д. 

10% в., 26 а р ш . ,  200 л.

44,7 3

№  15. 

Тамъ-же.
4 в., 23 арш., 166 л.

1
2

3
4

3
3
3
3

4

ЗУ*
3 /
3

1,87 
1,64 
1,43 
1,05 ;

Д1аметръ на серед.—3 в. 
Число слоевъ на % в.—9.

5
6 
В.

3
3
5

2 %
2

2

0,88 
0,4 6 
0,2 6

7,5 9 j

№  1 2 . 1 3 8 7,48

Между рр.Таисуемъ 
и Пелымомъ.

; 61 °10' с. ш., 32°25' в. д.
8 в., 30 а р ш .,  161 г.

I Разстояше ближайшихъ 
восьми деревъ, въ арш.

96J
3
4

5

3
3
3
3

7

6У2
6
5%

5,72 
4,9 4 
4,20 
3,8 Г.

№  16. 

Тамъ-же.

5 в., 18 арш., 179 л.

1

2

3
4

3
3
3
3

5

4

3%

2,92 ; 
2,3 6 
1,87 j 
1,64

6
7

3
3

5 % 
5

3,22 

2,9 2
5
В.

3
3

з % 
2

1,23 
0,13 j

В. 9 5 2,92 10,15 112 ? 8 
6Ж - Г*

35,26

12 11 з
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|  № модельнаго дерева, на- 
II зваше местности и геогра

фическое положеше, тол
щина, высота и возраст!, 

дерева. Чи
сл

о 
от

ру
бк

ов
ъ.

Дл
ин

а 
въ 

ар
ш

. 
1

Э
Онщи
*5в
ОнЕ-©всв

Об
ъе

мъ
 

въ 
ку

б.
 

ф
ут

ах
ъ.

№ модельнаго дерева, на
зваше местности и геогра
фическое положеше, тол
щина, высота и возрастъ 

дерева. Чи
сл

о 
от

ру
бк

ов
ъ.

!

Дл
ин

а 
въ 

ар
ш

. 
}

а
Оно>«
CQ
fcS
&а>
acd

Об
ъе

мъ
 

въ 
ку

б.
 

ф
ут

ах
ъ.

Л'о 17. 1 3 5 2,92 К о  21. 1 3 7 5,72

Тамъ-же.
2 3 2,зо

Тамъ-же.
2 3 б1̂ 4,56

3 3 2 ,и 3 3 6 4,2 0
5 в., 23 арш ., 160 л. 4 3 з 3/ 1,64 7 в., 26 арш ., 298 л. 4 3 5 % 3,5 3

Д1аметръ н а  серед .— 3% в. 5 3 3 Уп 1,43 fliaw eTpb н а  серед .—5J^ в. 5 3 51/* 3,22

Число слоевъ  н а  % в.— 8. 6 3
/1

- /

5
0,73 Число слоевъ на%  в .—28. 6 3 ! 4% 2,63

В. 5 2 0,2 6 7 3 4% 2,11

11,45 В. 5 3 0,60
26,57

№  1 8 . 1 3 6 4,20 К  22. 1 3 7% 7,02

Тамъ-же.
2 3 3,86 Тамъ-же.

2 3 7 5,7 2

3 3 3,22 3 3 6% 5,32

6 в., 20 арш ., 141 г. 4 3 ьн 3,22
7% в., 26 арш ., 250 л. 4 3 6У2 4,93

5 3 4У2 2,36 Д 1аметръ н а  серед.— 6 в. 5 3 6 у2 4,93
6 3 3 1,05 Число слоевъ н а  % в .—20. 6 3 3,2 2

В. 2 2/4 0,16 7 3 2,11
18,07 В. 5 з 0,60

33,85

К >  19. 1 3 6 4,20 К о  23. 1 3 8 7,48

Тамъ-же. 2 3 5% 3,53 Тамъ-же. 2 3 7 % 6,5 7

3 3 5 2,9 2 3 3 6% 5,32
6 в., 26 арш ., 275 л. 4 3 5 2,92

8 в., 25 арш ., 190 л. 4 .4 Ъ% 3,8 6
Д1аметръ н а  серед .—4% в. 5 3 4У2 2,3 6 5 3 3,22
Ч исло слоевъ  н а  % в.— 22. 6 3 4 1,87 6 3 ' 4У2 2,36

7 3 З1/ 1,23 7 3 ЗУ2 1 ,2 3

В. 5 03 0,50 В. 4 2% 0,3 7
— /4

30,41
19,53

Л'о 24. 1 3 9 9,47

К >  20. 1 3 7 5,72 Тамъ-же. 2 3 7% 7,02
2 3 6 у2 4,9 3 3 3 7/4 6,14

Тамъ-же. 3 3 4,56 9 в., 26 арш ., 290 л.
• 4 3 7 5,72

7 в., 22 арш ., 200 л. 4 3 ЬУч 3,5 3 Д1аметръ н а  сер ед .— 6% в. 5 3 4,5 6
5 3 5J4 3,22 Число слоевъ н а  % в,— 24. 6 3 6 4,20
6 3 4% 2,63 7 3 5 2,92

В. 4 4 0,80 В. 5 зу2 0,81

25,39

1

40,84
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№ модельнаго дерева, на- 
1 зваше местности и геогра

фическое положеше, тол
щина, высота и возрастъ

fcO«
ОИVO >- 12- Н 
О

Сfe=2

SСнев
«
сбЕС

вРн<DМtPм
: Й. 

Еч<V 
! 2

\©
ГГ
tPcq
Й ^<Х> СЗ

№ модельнаго дерева, на
зваше местности и геогра
фическое положеше, тол
щина, высота и возрастъ

изезо
«VD
С=-«&О
о

ао*Й
ьчИ
евК

9
ч>«
S3
&
ь*О)я

Об
ъе

мъ
 

въ 
ку

б.
 

ф
ут

ах
ъ.

дерева. е ей
й :

\0 к-»
О  >s< дерева. в 1=3

*=С
сб

№  2 5 . ! 1 3 9 ^ 10,00 №  2 9 . ■ 3 6% 5,32

Тамъ-же.
9% в., 24 арш., 190 л.

9

U
4

3

3

3

8%
8%
п

8.95
7.95 
7,02

Тамъ-же.
6% в., 21 арш., 216 л.

2
3
4

3
3
3

6
5%
5У2

4,2 0
3,86
3,53

5 3 6% 5,32 Д 1ам етр ъ  н а  с е р е д .— Ь% в. 5 3 5У 3,2 2

6 3 6% : 4,5 6 Число слоевъ н а  %в.— 17. 6 3 з% 1,64
7 3 4% 2,63 В. 3 2^ 0,19 j

В.1 3 3 0,30 21,90

46,7 3 Л ‘0 3 0 . 1 3 7̂ 6,14

№ 26. 

Тамъ-же.
Тамъ-же.

71{ в„ 21 арш., гнилая.

о

3
4

3
3
3

7
6̂
5%

5,72
4,56
3,86

10% в., 24% а р ш ., 206 л. 5
6

3
3

5%
4

3,22
1,87

№ 27.
В. 3 з% 0,41

1 3 7% 6,14 25,78

Б лизъ пароходной 
пристани Нижне- 

Ляминской.
61°20' с. ш ., 41°30’ в. д .

2

3

4

5

3

3

3

3

6%

5%

5М

5,32
4,94
3,86
3,22

Л'2 3 1 . 

Тамъ-же.
8% в., 24  а р ш ., 270  л. 

Д 1 а м ет р ъ  н а  с е р е д . — 6%в. 

Ч и сл о сл о ев ъ  н а  % в .— 13.

1
2

3

3

3

3

8 У* 

'8  

7У2

7,9 5 
7,48 
6,58

7% в., 24 ар ш ., 210  л. 

Д1 а м ет р ъ  н а  с е р е д .— 5% в. 

Ч и сл о  с л о е в ъ  н а  %в.— 18.

6 3
3
3

зу2
2%

2,6 3 
1,43
0,19

4
5
6

3
3
3

7%

6%
5%

6,5 7 
5,32 
3,86

27,73 7

В.

3
3

4%
2%

2,11
0,20

: \ о  2 8 . ] 3 . 5% 3,5 3
40,07

: Близъ пароходной 
прист. Сыто миной.
61°20' с. IH., 41° в. д.

5 1/2 в., 19 арш., 230 л. 

аметръ насеред.—4 %в.

2

3
4

3
3
3

5
43/,

4% 1

2,92
2,63
2,11

№ 32.

РЪка Коликъ-еганъ, 
въ нижнемъ теченш.

1
2
3

3
3
3

5%

5%

5,3 2 
3.86 
3,2 2

5
В.

3 1
4

з%
3

1,64
0,47

на лЪвомъ берегу, 
въ сосновомъ борзг.
61°20' с, ш., 48°5' в. д. 
6% в., 24 арш., 136 л.

4
5
6 

В.

3
3
3
6

5

4j/2
з% 
з %

2,92
2,36

Ч и сл о с л о е в ъ  на % в .— 9.
1

13,30
1,64
0,88

I
1 I 20,2 0
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№ модельнаго дерева, на
зваше местности и геогра
фическое положеше. тол
щина, высота п возраста 

дерева.

аРнсЗ
fcA
СО

*=С

аСмCJи
а
Он
Е-<О;7Zсе

\о
И
оа
&
^ Й о  се f4\0о  >е<

]\» 33.
3гЬка Коликъ-еганъ, 
на лЪвомъ берегу, 
близъ устья р.А й- 
v Коликъ-егана. 
61°30' с. ш., 48°20' в. д.

6 в., 27 арш., 292 г.
Д1 аметръ на серед.—4% в. 
Число слоевъ на %в.—36.

№  34.

Тамъ-же.
7 в., 28 арш., 262 г.

Д1аметръ на серед.—5 в. 
Число слоевъ на %в.—26

№  35.
Тамъ-же.

8 в., 27 _арш., 298 л.

,щаметръна серед.—5% в 
Число слоевъ на % в.—38

№  36.

Зъ бассейн!. р. Пе 
лыма.

61°35' с. ш., 30°10'в. д. 
8 в., 28 арш., 163 г.

эазстояше ближайших1 
восьми деревъ, въ арш.

10
11

№ /модельнаго дерева, на- 
3Banie местности и геогра
фическое положеше, тол
щина, высота и возраста 

дерева.

РЭ

се
а

и
м
«&Оч
О
се

1 3 6 4,20
2 3 57/8 3,86
3 3 5Я 3,2 2
4 3 5 2,9 2 (
5 3 4% 2,63
6 3 4К 2,3 6
7 3 3% 1,64

В. 6 зу2 1,02

21,85

1 3 7 5,7 2
2 3 6% 4,5 6
3 3 5% 3,53
4 3 3,2 2
5 3 5 2,92
6 3 4% 2,63
7 3 4/ 2,11

В. 7 4 1,33
26,02

1 3 8 7,48
ои 3 7 5,72
3 3 V / 4,93
4 3 6 4,20
5 3 5% 3,8 6

• 6 3 5% 3,53
. 7 3 5 2,92

8 3 3% 1,43
В. 3* 3 0,30

34,37

1 3 8 7,48
2 3 73̂ 7,02

- 3 3 7% 6,57
4 3 7 5,72
5 3 е й 4,5 6
6 3 61/* 4,56
7 3 5% j 3,86

ь В . 7 j 5 ! 2,2 7

42,04

№  37.
РЪка Аганъ. 

61°40'с. ш., 44°30'в. д.
8 в., 19% арш., 167 л.

№  38.

Р^ка Назымъ.
62° с. ш., 37°30’ в. д.
8 в., 24 арш., 175 л.

№  39.
РЪка Кулъ-еганъ, 
>лизъ ю. Лукунтухъ 
пуголъ, въ сосно- 

вомъ бору.
62° с. ш., 51°20' в. д. 
9У2 в., 26 арш., 246 л.

№  40. 

Тамъ-же.
10 в:, 26 арш., 280 л.

№  41.

пуголъ, въ сосно- 
вомъ бору.

62° с. ш., 48°35' в. Д. 
8% в., 24 арш., 179 л.

\р

S и се
tA  Е-* о  и*"» 

О  >3^

1 3 8 . 7,48
2 3 7У2 6,57

3 3 7 5,72

4 3 еу2 4,93

5 3 5% 3,8 6
6 3 5 2,92

В. 5У2 4У2 1,35
32, S3

1 3 9У2 10,55 |

2 3 9 9,47

3 3 S1/. 8,44

4 3 8 7,48

5 3 71/2 6,5 7

6 3 4,5 6
В. 8 6 3,73

5U,so

1 3 10 11,69

2 3 9% 10,оо

3 3 ■8% 8,9 5

4 3 8 7,48

5 3 7/ 6,14

6 3 ьу2 4,9 4

В. 8 6 3,74
52,94

1 3 8У2 8,44

2 3 '8 7,48

’ 3 3 7 % 6,5 7

4 3 6/2 4,91

5 3 1 5У2
1
| 3,53

6 3 4У2; 2,зб

В. 6 4 1,24

I
34,53

1
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N° модельнаго дерева, на
звание местности и геогра- 

| фическое положеше, тол
щина, высота и возрастъ 

дерева. Чи
сл

о 
от

ру
бк

ов
ъ.

Дл
ин

а 
въ 

ар
ш

. а
<Х>
3раеэо-.
&<D
С<3

Об
ъе

мъ
 

въ 
ку

б.
 

фу
та

хъ
.

Л« 42. 1 3 11 14,14

РечкаМ.-Атлымская.
2 3 10% 12,88

3 3 10 11,60
1 62°10' с. ш ., 36°40' в. д. 4 3 9 % 11,11
; 11 в., 22% арш ., 315 л. 5 3 9% 10,55

6 з 8 % 8,05

1

В. 8% 3,6 2 

72,04

№  43. 1 3 8% 8,44

РЪка Коликъ-еганъ, 2 3 8 7,48
близъ ю.Сунэ-еганъ- 3 3 7% 6,14

нуголъ, въ сосно- 
вомъ бору.

4 3 6% 5,3 2

5 3 6 4,20
62°20' с. ш., 48°30' в. д. 6 3 5% 3,2 2
8% в., 23 арш ., 280 л. В. 5 4% 1,31 

36,11

Л* 44. 1 3 8 7,4S

Р ек а  Лобсинья. 2 3 7% 6,5 7

62°30’ с. ш., 29°50' в. д.
3 3 п 6,14

8 в., 26% арш ., 177 л. 4 3 6 % 5,3 2

Р азсто яш е б ли ж ай ш и х ъ
5 3

3
6% 4,94

восьми деревъ , в ъ  арш . 6 6 4,20

9 6 9
7 3 5 . 2,02

2 п  В

|

№  45.

Р е к а  Сосва, близъ 
юртъ Игрюмскихъ.
63°12' с. ш „ 33°50' в. д. 
13 в., 23 арш ., 312 л.

№  46. 
Тамъ-же.

16 в., 35 арш ., 230 л.

В. 5% ± % 1,61

39,18

№ модельнаго дерева, на- 
зваше местности и геогра
фическое положен! е, тол
щина, высота и возрастъ 

дерева. Чи
сл

о 
от

ру
бк

ов
ъ.

Дл
ин

а 
въ 

ар
ш

. 3Рн<Х>И
«fcSРнЬ<D
re,се

й : 1 [ 
Об

ъе
мъ

 
въ 

ку
б.

 
ф

ут
ах

ъ.

№  47. 1 3 3 1,05
2 3 2% 0,73

Тамъ-же.
3 3 2 % 0,50

3 в., 17 арш., 100 л. 4 3 1% 0,35

В. 5 1 % 0,1 5
~2^Г

Ло 48. 1 3 1,87

Тамъ-же.
2 3 зVi 1,43

3 3 3 % 1,43
4 в., 21 арш., 127 л. 4 3 3 1,05

5 3 2% 0,73

В. 6 2 0,33
6,84

Хо 49. 1 3 5 2,02

Тамъ-же.
2 3 4% 2,36
3 3 4% 2,11

5 в., 19 арш ., 112 л. 4 3 Ч 1,64

5 3 ■2% 0,8 8
В. 4 2% 0,31

10,22

3SS 50. 1 3 7 5,72
2 3 7 5,72

Тамъ-же. 3 3 бу, 4,5 6 |
7 в., 21 арш ., 198 л. 4 3 64 4,56

5 3 в 4,20

6 3 5% 3,2 2

В. 3 4% 0,6 7
28,65 1

До 51. 1 3 9 9,47

Тамъ-же.
2 3 8%. '8,44
3 3 8 7,48

9 в., 23 арш  , 273 г. • 4 3 _2% 6,5 7

5 3 7 5,7 2
6 3 6% 4,93

В. 5 5 1,6 7

44,2 8 |
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Л1» модельнаго дерева, на
зваше местности н геогра
фическое положеше, тол
щина, высота и возрастъ 

дерева.

№  52. 

Тамъ-же.
10% в., 25у2 арш., 253 г.

№  53. 

Тамъ-же.
13 в., 23 арш., 310 л.

№  54.

Р'Ьчка Аныевская, 
на правомъ берегу, 

въ 5 вер. отъ ю. 
Аныевскихъ, въ 
сосновомъ бору.

63°10' с. ш., 33°10'в. д.
6 в., 20 арш.

№  55.

РЪка Волья, на лЪ- 
вомъ берегу, въ  25 в. 
отъ устья, въ сосно 

вомъ бору.
63° 15' с. ш., 30°30'в. д.

9 в., 23 арш.

а
Он<vрэtoо
Ен<х>я

хо
и
о
J3 fcOг ка> сб& £*ХО И-ао  >а<

т 12,28

9 9,47

9 9,47

8 % 8,44

8% 8,44

6 3 7 % 6,57

7 3 6 4,20

В. 4% 4 % 1,35

60,22

1 3 13 19,7 5

2 3 13 19,75

3 3 13 19,7 5

4 3 11 14,14

5 3 10 11,69

6 3 8 7,48

В. 5 5 1,67
94,23

1 3 5% 3,53

2 3 5 2,92

3 3 4*6 2,36

4 3 4И 2,11
5 3 3)4 1,43

В. 5 2 0,2 6

12,61

1 3 8 7,48

2 3 7 У2 6,57

3 3 7% 6,14

4 3 7 5,72

5 3 6% 5,32

6 3 5% 3,54

В. 5 4 1,04

35,8 1

№ модельнаго дерева, на
зваше местности и геогра
фическое положеше, тол
щина, высота и возрастъ 

дерева.

Онсв

03XX

<DCQfcCо

№  56.
РЪка Сосва, на л!>- 
вомъ берегу, ниже 

’с. Сартыньинскаго, 
въ 5 вер., въ  сос

новомъ бору.
63°30' с. ш., 32°30' в. д.

6 в., 21 арш., 167 л.
Разстояше ближайшихъ 
восьми деревъ, въ арш.

3 '? 12

8 i 3

А® 57.

РЪка Казымъ, юрты 
Мазьянсшя.

63°40' с. ш., 36° в. д. 
4% в., 23 арш.

№  58. 

Тамъ-же.
3 в., 19 арш.

№  59. 

Тамъ-же.
6 % в., 24^арш.

1 3 6
2 3 5 %
3 3 5
4 3
5 3

В. 6 4

О

«
fcSО
ьЯ & Я *<D CS м3 е- >©О  >s<

4,2 0 
3,53 

2,9 2 

2,63 
2,11 

1,24 

L6,6 в

1 3 4% 2,63
2 3 4% 2,3 6

3 3 4 1, S 7

4 3 3% 1,64

5 3 з% 1,23

6 3 2 % 0,88

В. 5 2 % 0,31
10,92

1 3 6 4,20

2 3 5% 3,22

3 3 5 2,9 2
41 3 4% 2,63

В. 7 4 1,33
14,30

1
1 3 6% 5,32
2 3 4,5 6

3 3 5% 3,86

4 3 5% 3,53

5 3 5 2,92

6 3 4У2 2,36

7 3 4 1,87

В. 3 3 0,30
| 24,7 2
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№ модельнаго дерева, на- 
звате местности и геогра
фическое положеше, тол
щина, высота и возрастъ

t-
ои
с.
с
о

а
-5ь?
я:Я

аCL,<£>со
РЭ
нс'р.

VO
W
ьОса
“С uQи о л

№ модельнаго дерева, на- 
зваше местности и геогра
фическое положеше, тол
щина, высота и возрастъ ;ло 

от
ру

бк
ов

ъ.

а—га
-ая
73

Ве»OJеэ
£
СЗч6-а»

с
и
в
tQ ^
<5 и а> л

дерева. в tJ" О и-»О *Э< дерева. (Г г;
!=t

га
R о  ^I о  >э<

Л!> 60. 1

I
3 7 У2 6,57 №  63. 1 3

I
10 11,69

Тамъ-же.
2
3

3
3

6%
5%

5,3 2 
3,80 Тамъ-же.

2
3

3
3

10
9%

1 1,69 
11,11

7% в., 20 арш. 4 3 4/2 2,3 6 10 в., 24 арш. 4 3 9% 1 1,11
В. 8 4 1,60 5 3 9% 10,оо

19,71 6 3 8% 8,44

6 %

6

5 У*
5
4
з %

В. 6 8 5,34
№  61.

Рг]жа Казымъ, юрты 
В ы рпш см я.

63°40' с. III., 36°40' в.д. 
6% в., 24 арш., 205 л.

1
2
3
4
5
6 

В.

3
3
3
3
3
3
13

0,32 
4,56 
4,20 
3,53 
2,9 2 
1,87 
1,02

№  64.

Р'Ька Казымъ, ю. 
Лоботъ-санъ.

63°40' с, га., 37° в. д. 
6 в., 16 арш., 275 л.

1
2
3
4 

В.

3
3
3
3
4

6
5/4

4

69,38

4,20 
3,5 3 
3,22 
2,11 
0,80

23,42 13,86

Л!> 62. 1 3 91/, 10,55 №  65. 1 3 7Уа 6,57

Тамъ-же.
9У2 в., 24 арш.

2
3
4

3
3
3

8 %
7%

8.95
7.95 
7,02

Тамъ-же.
7% в., 16 арш.

2
3
4

3
3
3

б1̂
5%

5,32 
4,56 
3,8 6

j 5 3 6% 4,93 В. 4 5 1,25
В. 9 6 4,2 0 21,56|

1
43,6 0 1

К е д р ъ .

J \ “ 66.

РЪка Юганъ.
59°30' с. ш„ 43°30’ в. д.

9 в., 30 арш., 265 л.

Л ” 67.  

ШевскШ еганъ.
59°40' с. ш., 49°50' в. д. 
8% в., 30 арш., 182 г.

Д1аметръ на серед.—6 % в

Число слоевъ на %в.—20.

I

! 1 3 8% 8,95
9 i U 3 8% 8,44
3 3 s 1̂ /,9 5
4 3 7% 7,02
5 3 7 5,72
6 3 5,32
7 3 3,2 2

8 3 4 1,87
9 3 щ 1,23

В. -Л/2 2У2 0,2 0 
49,92
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№ модельного дерева, на
зваше местности и геогра
фическое положеше, тол
щина, высота и возрастъ 

дерева.

S
§\©
РчН

аР-.

к
*=С

ВРчфмfcCр

*=С

VO>-»И

fcfl fcp а *<D сЗ
 ̂ И\© к-i

о  >s<

№ модельнаго дорева, на
Е«И
О и

а VP
>-•

зваше местности и геогра
и

\ о Рч
га

«
fcC

фическое положеше, тол
о ,
н
о

ьЭ
«

р К

щина, высота и возрастъ о
t-*

сЗ
И

Fh
О

tr ьЯ 
О сб

дерева.
£

*=г га
R

\о
О  >S<

№  6 8 . 1 3 6 4,20

Т а м ъ - ж е . 2 3 5 % 3,53

59°50' с. ш., 50°10' в. д.
3 3 5 2,92

6 в., 28 арш., 192 г. 4 3 43/, 2,63

5 3 4Я 2,11

6 3 4 1,87

В. 10 зу2 1,63
18,89

№  6 9 . 1 3 1.1% 16,14

Т а м ъ - ж е .
2 3 13,5 1

3 3 12,28
11% в., 34 арш., 260 л. 4 3 9% 10,5 6

5 3 8 У2 8,44

6 3 8 % 7,95

7 3 7% 6,57

8 3 6 % 5,32

В. 10 5,21 
85,9 7

№  7 0 . 1 3 6 4,20
2 3 *3/0/4 3,86

П е х о в с к о й - е г а н ъ . 3 3 3,22
59°50’ с. ш., 49°20’ в. д. 4 3 5 2,9 2

6 в., 30 арш ., 218 л. 5 3 4% 2,3 6

6 3 2 ,и

7 3 1,64

В. 9 зу2 1,43
21,74

№  7 1 .
1 ’ 3 11% 15,46

2 3 11 14,14
Т а м ъ - ж е . 3 3 9 % 11,11

11% в., 34 арш., 209 л. 4 3 П 10,оо

5 3 8 % 8,95

6 3 7% 6,57

7 3 6 4 ,2 0

8 3 554 3 ,2 2

В. 10 4 2.13
7 5 , 7 8

1 3 6 4,20

2 3 5 % 3 ,8 6

3 3 3 ,2 2

4 3 2 ,6 3

5 3 2 , 1 1

6 3 4 1 , 8 7

7 3 з% 1 ,6 4

В. 9 3 У2 1 ,4 3  

20,9  6

1 3 8 % 8 ,9 5  j

2 3 8 7 ,4 8  !

3 3 6 % 5 ,3 2

4 3 6 % 4 ,5 6

5 3 5 % 3 ,8 6

6 3 5 % 3 ,2 2

7 3 4% 2 ,3 6

8 3 2 , 1 1

В. 5 3% 0 ,5 2

3 8 ,3 8

1 3 6 4 ,2 0

2 3 5 % 3 ,5  3

3 3 5 2 ,9 2

4 3 4 % 2 ,6 3

5 3 2 , 1 1

6 3 3% 1 , 6 4

7 3 3% 1 ,4 3

В. 7% 3 0 ,90

1 9 , 3 6

1 3 1 1 1 4 , 1 4

2 3 10 1 1 , 6 9

3 3 9 %
1 0 , 5 5

4 3 8% 8 ,9 5

5 3 8 % 7 ,9 5

6 3 7 5 ,7 2

7 3 6 4 ,2 0

8 3 4% 2 ,6 3

9 8 4 1 ,8 7

В. 6

1

зу2 1 ,0 2  

6 8 ,7  2

j Y o 7 2 .

К а л ы м с к Ш  е г а н ъ .

59°50' с. ш ., 48°40' в. д. 
6 в., 30 арш ., 148 л.

Д о  7 3 .

Т а м ъ - ж е .

8% в., 29 арш ., 139 л.

№  7 4 .

В ы с ъ - е г а н ъ .

60° с. III., 4 8°40 / в. д. 
6 в., 28% арш ., 141 г.

Л'о 7 5 .  

Т а м ъ - ж е .

11 в., 33 арш ., 136 л.
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! № модельнаго дерева, на а № модельнаго дерева, на аСРо а еч<Х> \о CQ
С В Оч V©

зваше местности и геогра
фическое положеше, тол

мVO>■в.Е-о

о*ей
&сц

и
и
Оч

И
fcQИ
t* fcQ

зваше местности и геогра
фическое положеше, тол

ЬЗ\о(*-а.Е-
О

Сней
ьРИ

и
ьЯиЬР(=Ц

И
fcpад

toщина, высота и возрастъ о*3 ейИ Ен<Dаей
R

Я иО) ей щина, высота и возрастъ оЧ ейXК
Ен<D S ией

дерева. оиЬ*
рч*=»к

Е*\© к-ао  -е< дерева. овtJ4
t=3к ей trl [Г* \0 к*-»о  •&<

№  76. 1 3 8% 8,95 №  80.

Назинсюй еганъ. 2 3 8 % 7,95 Р^ка Юганъ.
60°10' с. ш., 49° в. А 3 3 8 7,48 60°15' с. ш., 43°10' в. д.
8% в., 33 арш., 194 г. 4 3 7% 6,57 10 в., 30 арш., 270 л.

Д1аметръ на серед.—6%в, 5 3 7 5,72
Число слоевъ на%в.—22. 6 3 6% 5,32

7
8

3
3

6
5

4,20
2,92 №  81. 1 3 6 4,20

9 3 3% 1,23 НазинскШ еганъ. 2 3 5% 3,86

В. 6 3 0,7 5 60°20' с. ш., 49°30' в. д. 3 3 5% 3,5 3
6 в., 28 арш., 171 г. 4

5
3
3

5%
4%

3,2 2 
2,6351,09

№  77. 1 3 6 4,20
6 3 3% 1,43 !
7 3 з^ 1,23 |

ПанковскШ еганъ. 2 3 5% 3,86 В. 7 3 0,753 з 51/,
4%
4

3,22
2,63
1,87

60°10' с. ш., 48°10' в. д. 
6 в., 24 арш., 108 л. 4

5
3
3

20,8 5

6 3 S3со 1,64 №  82. 1 3 12 16,83
В. 6 2% 0,63 Тамъ-же. 2 3 11 14,14

18,05 12 в., 37% арш., 189 л . 3
4

3
3 10

13,51
11,69

№  78. 1 3 11% 15,46 5 3 9% 11,11

Тамъ-же.
2 3 ю% 12,88 6 3

О

8% 8,95
5,723 3 9% 11,11 7 о 7

11% В . ,  28% арш., 130 л. 4 3 8% 8,95 8 3 6% 4,93
5 3 8 7,48 9 3 6 4,20
6 3 7% 6,57 В. 10% 5% 4,41
7 3 6% 5,32 95,49
8 3 5% 3,86

В. 4% 4% 1,01 №  83. 1 3 6 4,20
3,86

№  79.
72,64

ЛаринскШ еганъ. 2
о

3
о

5%к 1 /

Б лизъ с. Криволуц-
60°20' с. ш., 47°20' в. д. О о 3,22
6 в., 22% арш., 156 л. 4 3 4% 2,36

каго. 5 3 4 1,87
60°15' с. ш., 48°45'в. д. В. 7% з% 1,40
10% в., 30 арш., 145 л.

16,91

2 2
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№ модельнаго дерева, на
зваше местности п геогра
фическое положеше, тол
щина, высота п возрастъ 

дерева.

fcO а
W
о а О н \©
vO С исЗ РЗ

fcQ
И

PL, из рз РЗ
РЗ ЬР

О н ьЯ fcPО аЗ н а Ин К О S3о н U3 ЕчК *=2 cd \о1=1 о  >е<

№  модельнаго дерева, на
зваше местности и геогра
фическое положеше, тол
щина, высота и возрастъ 

дерева.

РЗ

еЗ
3
t=c

аCL,0>
РЗ
изЬ

\©
W
fcQ(33
из fc$
о  ̂из н >©

О

№  84. 

Тамъ-же.
10 в., 28% арш., 152 г.

№  85. 

Тамъ-же.
7 в., 31 арш., 257 л.

Разстояв1е ближайшихъ 
восьми деревъ, въ арш.

з 1515

’ Ж »18 15 9

№ 86.
Тамъ-же.

9 в., 33 арш., 287 ji.
Разстояше ближайшихъ 
восьми деревъ, въ арш.

19 21 12

7 ^ 1 2  / 10 12

№  87.

Тамъ-же.
10 в., 34 арш., 260 л.

Разстояше ближайшихъ 
восьми деревъ, въ арш.

4 ? з

11 Ж 1°
6 8

1 3 10 11,09 №  8 8 .  I 1 3 12 1 6,83
9LJ 3 9 У2 10,55 Тамъ-же. 2 3 И 14,14

3 3 8% 8,44 12 в., 39 арш ., 260 л.
3 3 юу2 12,89

4 3 7% 7,02 4 3 9% 10,55
Р а зс т о я ш е  б ли ж айш ихъ

10,555 3 7 5,72 восьми деревъ , в ъ  арш . 5 3 9%
6 3 6к 4,5 0 6 3 9 9,47

7

В.
3

7%
5%

4%
3,53

1,81

21 3 12 
0 - ^ 1 5  
12 q 7

7

8

3

3
8%
8

 ̂
00 

тЯ 
Г*

СО 
1>Т

53,32
«7

9 3 7% 6,57

1 3 7- 5,72
В. 12 7% 8,70

2 3 6% 4,94
105,08

3 3 6 4,20 №  8 9 . 1 3 15% 28,09

4 3 5% 3,53 Тамъ-же. 2 3 14 22,91

5 3 5 2,92 16 в., 38 арш ., 285 л. 3 3 13 19,70

6 3 4% 2,зо 4 3 12% 18,20
Р азсто я ш е  бли ж айш ихъ

7 3 4% 2,зо восьми деревъ , в ъ  арш . 5 3 12 16,83

В. 10 3 % 1,59
11 2,° 21

» Ж 88 к 7

6 3 П% 15,40

27,02 7 3 10% 12,89

1 8 3 10 11,09
3 8 7,48 О

В. 14 10 18,18
2 3 7% 6,57

164,0 7
3 3 7 5,72

4 3 6% 4,94 № 90. 1 3 6 4,20

5 3 6 4,20 КалымскШ еганъ. 2 3 5 % 3,22

6 3 6 4,2 0 60°35' с. ш., 47°5' в. д. 3 3 4% 2,оз

7 3 5% 3,5 3 6 в., 30 арш ., 205 л. 4 3 4% 2,зе

8 3 5 2,92 С тволъ чисты й  до 12 арш ., 5 3 4 1,87

В. 9 4% 2,зо н а  строевой материалъ 
годен ъ  до 18 арш .

В. 15 з% 2,74

17,0241,92

1 3 9 % 10,55 №  91. 1 3 10 11,09

2 3 8 % 8,44 Тамъ-же. 2 3 9 % 10,оо

3 3 8 7,48 10 в., 34 арш ., 186 л.
3 3 8% 8,44

4 3 7% 6,57 4 3 7 5,72

5 3 7 5,7 2 5 3 6% 4,94

6 3 6% 4,94 6 3 6 4,20

7 3 6 4,20 7 3 5% 3,5 3

В. 13 6 6,08 В. 13 4% 3,80

54,18 I 52,32
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№ модельнаго дерева, на- 
зваше местности и геогра
фическое подожеше, тол
щина, высота и возрастъ 

■ дерева.

а!=>чОиfc«5
ОнЕн<DЯC3

хо
И
«
ьР tP*S иQ} СОtq H \o

О  >S<

№ модельнаго дерева, на- 
зв ат е  местности, геогра
фическое положете, тол
щина, высота, и возрастъ 

дерева.

>-С
ИО

\о

О

а
СчСЗ

S3

а
Рчф
РЗ

m
sa

\о
>ч

«

о Cw н я  *
о В я

К о

1 3 6 4,2 0
2 3 5 % 3,86
3 3 ь% 3,22
4 3 4% 2,63
5 3 2 , 1 1

6 3 4 1 , 8 7

7 3 3^4 1,23
В. 6 3 0,75

19,87

1 3 7
-5,72

2
3

3

3
6 %

6 %

5,32
4,93

4 3 6 4,20
5 3 5% 3,8 6
6 3 5 2,92
7 3 4 % 2,36
8 3 4 1,87
В. 7 Щ 1,02

32,10

1 3 7 5,72
2 3 6 % 5,32
3 3 6 у4 4,56
4 3 Ь% 3,86
5 3 5 % 3,22
6 3 т 2,63
7 3 и / 2 , 1 1

8 3 4 1,87
В. 9 % 3 % 1,64,

30,93

1 3 8 7,48
2 3 7  У 6,5 7
3 3 7 5,72
4 3 б!4 4,93
5 3 6 4 ,2 0

6 3 5 % 3,se
7 3 5 2,92
8 3 4 ’/2 2,3 6
В. 7 1 , 5 8

39,54

№  92.

Близъ с. Юганскаго. 
60°49' с. ш., 43°21' в. д. 
ДО1/̂  в., 33 арш., 227 л

№  93. 

Лекрисовъ еганъ,
60°50' с. ш., 46°5' в. д.

6 в., 28 арш., 153 г.
Стволъ чистый до 12 арш., 
на строевой матер1алъ 

годенъ до 18 арш.

J\° 94.

Тамъ-же.
60°50' с. ш., 46°5' в. д.

9 в., 30 арш., 151 г.

До 95.

Самаровская дача, 
на нравомъ берегу 
Иртыша, ниже с. Са- 
маровскаго въ 4 в.
60°50' с. ш., 38с45' в. д. 
10у2 в., 33 арш., 181 г.

5%
5
4%

4
3%

9
8%
8
~<Уг
п
7

в%

5

т
10

9
8/4
7
6%
5%
5%

4 ,2 0  

3 , 5 3  

2 ,9 2  

2 ,6  3 

2 ,3 6  

1 , 8 7  

1 , 6 4

19,15

9.47

8.44

7.48 

6,57
5.72 

4,9 4

3.8 6 
2,92

49,40

12,88
11.69 

10,5 5

9.4 7

8.44

5.72

4.5 6
3.8 6 

3,53

70.70

№  96.

ПокурскШ материкъ. 
61° с. т ., 45°30' в. д.- 

6 в., 27 арш., 273 г. 
Д1аметръ на серед.—4%в. 
Число слоевъ на%в.—46.

№  97. 

Тамъ-же.
7 в., 31 арш., 212 л. 

Д1аметръ на серед.—5 в. 
Число слоевъ на%в.—18

№  98. 

Тамъ-же.
7 в., 33У2  арш., 216 л. 
Изъ дерева выйдетъ 

бревно 12 арш. Ь% верш.

№  99.

Тамъ-же.
8 в., 31 ар., 193 г. 

Изъ дерева выйдетъ 
бревно 12 арш. 6 верш.
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№ модельнаго дерева, на- 
зваше местности и геогра
фическое положеше, тол
щина, высота и возрастъ 

дерева.

tocq
оW\о
Рч
ЕН
О

Очо
и

се
И

>=3к

а
РчовfcpРЗfcSQ-.
ОЯсе
R

№ 100.
Тамъ-же.

8 в., 34 арш., 214 л. 
Д1аметръ на серед.—6 в. 
Число слоев!) на]дв.—19.

№ 101. 

Тамъ-же.
8% в., 35 арш., 263 г. 

Д1аметръ на серед—6 в. 
Число слоевъ на%в.—20.

№ 102.
Тамъ-же.

9 в., 34 арш., 260 л. 
Д1аметръ насеред.—6%в 
Число слоевъ на% в.—13

\©
W #
ьР«
a ао го tP Ен ХОо >е<

1 3 8 7,48
2 3 п 6,57

3 3 7У 6,14

4 3 6% 5,32

5 3 6% 4,93

6 3 6 4.20

7 3 5% 3,5 3

8 3 5 У. 3,22

9 3 4 1,87

В. 7 зу2 1,02

44,28

1 3 8 % 7,95

2 3 8 7,48

3 3 .7% 7,02

4 3 7У2 6,57

5 3 7У 6,14

6 3 6% 5,3 2

7 3 5% 3,8В

8 3 5 2,92

9 3 з% 1,64

10 3 2% 0,8 8
В. 5 2 0,26

50,04

1 3 9 9,47

2 3 8% 7,95

3 3 7% 7,02

4 3 7% 6,14

5 3 6% 5,32

6 3 6 у, 4,56

7 3 ь% 3,8 6

8 3 5 2,92

9 3 щ, 2,11

10 3 зу4 1,23

В. 4 2% 0,31 

50,8 9

№ модельнаго дерева, на- 
зваше местности и геогра

tfi
«
О
W

\©
>-»

а
ea,
ге

в
е й
О
сз

fcO

\©
и—»
И

ьЭ

фическое положеше, тол
щина, высота и возрастъ 

дерева.

0-1
Ен
О

О

3
Яtr*

я

еЗX
И

t=C

fcQ

ноа
с е Об

ъем
ъ 

в 
фу

та
хъ

.

№ 103. 1 3 9 9,4 7

Тамъ-же.
9Li

3

3

3

со 
ос

j<
] 

С
О

 
"►

Р- 00

9 в., 34 арш., 244 г. 4 3 7 У2 6,57
5 3 7 5,72
6 3 6% 5,32
7 3 6 4,20
8 3 534 3,5 3

9 3 5 2,92
10 3 3% 1,23
В. 4 2 % 0,31

55,19

№  104. 1 3 9 9,4 7

Тамъ-же.
9 в., 35 арш., 258 л. 

Д1аметръ на серед.—6 в. 
Число слоевъ на%в,—27.

2

3
4

5
6

3
3
3
3
3

8
7У2
6%
6 %
6 %

7,48 

6,5 7

5.32

5.32 

4,93

7 3 5% 3,86

8 3 5 вч0
5

of

9 3 4% 2,и
10 3 зу2 1,43
В. 5 2% 0., 50

49,91

№  105. 1 3 9 9,47

Тамъ-же.
9 в., 35 арш., 268 л.

2
3
4

3
3
3 ч 

СО
 

С
О 8,44

7,48

6,57

5 3 7У 6,14

6 3 7 5,72

7 3 6 % 5,32

8 3 6 У* 4,5 6

9 3 6 4,20

В. 8 4 1,60

59,40
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№ модельнаго дерева, на- 
1 зваше местности и геогра

фическое положеше, тол

СООКо►3
о

В
оЗч

-1 teИ

ас-1/и
tfi«
е=>

\о
И
И

№ модельнаго дерева, на- 
зваше местности и геогра
фическое положеше, тол

«о
\о
сино въ 

ар
ш

. 
i

РчазМ
tPп
tP

\©
И
^ i

щина, высота и возрастъ 
дерева.

очосsn

сЗ-Gг~1
t=c

но
сЗ

© сз bQ Е4 \о ^о  >е<

щина, высота и возрастъ 
дерева.

34 
2 

S-

тЗЯ
ч

t=t

ЕнОйев
й:

о сЗ — £-«'О >-i !о  >е< |

№  106. 

Тамъ-же.
9 в., 35 арш ., 200 л.
И зъ  д ер ева  вы йдетъ  

бревно 18 арш . 6 верш .

1
2
3

4

5

6

7

8 
9

В.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

9

8%
834
7 /
7

6%
6
5%

4

9,47

8.95

7.95 

6,57 

5,72 

5,3 2 

4,20 

3,8G 

2,36 

1,60

№  109. 
Тамъ-же.

9 У2 в., 34% арш ., 268 л. 
Д1аметръ н асе р ед ,—6% в 
Число слоевъ н а  % в.—22

1

2

3

4

5

6

7

8 

9

10

В.

3

3

3

3

3

3

3
3

3
з

9У2
8%
8/4
7/4гг7

б1̂
5%

4У2
з%
зу2

10,55 

8,95 

7,9 5 

6,57 

5,7 2 

5,32 

4,5 6 

3,86 

2,36 

1 64
56,00 4/2 0,61 

58,0 9 j
Л« 107. 1 3 щ 10,оо

Тамъ-же.
Щ в., 34 арш ., 239 л. 

Д1аметръ н а серед.— 6% в. 
Число слоевъ н а% в .— 12.

2
3

4

5
6

7

8

3

3
3

3
3

3

3

8

7%

7%
7%
6%

б1̂
5%

7,48 

7,02 

6,57 
6,14 

5,32 

4,5 6 
3,86

№  110.
Тамъ-же.

10 в., 34 арш ., 257 л. 
Д 1аметръ н а  серед .— 7 в- 
Ч исло слоевъ  н а% в .— 14

1

2

3

4

5

6

3

3

3

3
3

3

10

8%
8%
7%

7/4
7

11,69

8.95

7.95 
7,02 

6,14 

5,72
9 3 5% 3,22 7 3 634 4,93

10 3 3% 1,64 8 3 6 4,20 I
В. 4 3 0,45 9 3 4/4 2,3 6

56,26 10

В.
3
4

3%

2У2
1,23

0,31

№  108. 1 3 9/2 10,55 | 60,50

Тамъ-же.
9% в., 34% арш ., 259 л. 

Д1аметръ на серед.—6% в. 
Число слоевъ на % в.— 22.

2
3
4

5

6 

7

3
3

3

3

3

3

8%
8

7%
7У2
6%

б1̂

8,95

7,4S
7.02 

6,5 7
5.3 2 

4,56

ДГо i l l .  
Тамъ-же.

10 в., 35 арш ., 273 г.

1
2
3
4

I

3
3
3

3

10

9%
9

8%

11,69

11,11

9,47

8,44
8 3 5% 3,86 5 3 8 7,48
9 3 4/2 2,36 6 3 8 7,48

L0 3 зу2 1,43 В. 7 8 14,96
3. 4У2 2% 0,5 0 70,6 2 ;

- 58,60
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№  модельнаго дерева, на
зваше местности и геогра
фическое положеше, тол
щина, высота и возрастъ 

дерева.

№  112 .

Тамъ-же.
10 в., 37% арш., 220 л.
Изъ дерева выйдетъ 

бревно 15 ар., 7% верш.

№ 113. 
Тамъ-же.

10% в., 31% арш., 260 л.

№ 114.
Тамъ-же.

10% в., 36 арш., 263 г. 
Д1аметръ найоред.—7%в 
Число слоевъ на %в.—17

В.

а
Рн<х>М
fcS«
&
О нЕча?

10
в.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7%

3
3
3
3
3
3
3
3
3
4%

10
9%
9
8%
8

1%
7%
7%
6%
5%
4*4

10%
9%
9
8%
8

7%
6%
6%
3%
93/

ю%
9%
9
8)4
8%
8%
8

7%
6 %
4%
3%

VO

£4

ьЭО
fcP fcfJ Я КФ cd tQ Е-< \оО  >Э<

11,69 

10,55 

9,4 7 

8,44 

7,48

7.02 

6,57

6,14 

4,9 3 

3,22

2.02

77,53

12,28

10,55

9.47 

8,44

7.48 

7,02 

5,32 

4,5 6 

1,43 

0,3 7

66,92

12,88

11,11

9.47 

8,9 5 

8,44 

7,95

7.48

6.5 7 

5,32

2.6 3 

1,17

81,97

№ модельнаго дерева, на
зваше местности и геогра
фическое положеше, тол
щина, высота и возрастъ 

дерева.

№ 115.
Тамъ-же.

11 в., 33 арш., 250 л. 
Дгаметръ на серед.—8 в. 
Число слоевъ на ^в.—14

№ 116.
Тамъ-же.

11 в., 37 арш., 265 л. 
Д1аметръ на серед.—8 в. 
Число слоевъ на % в.—30.

№ 117. 
Тамъ-же.

11 в., 37% арш., 251 г 
Д1аметръ на серед.—7% в. 
Число слоевъ на%в.—15.

гаоW\о
ОнНо

ВРчСЙ
ВРи0Jсо
fc«га
Ече->

3
3
3
3
3
3
3
3
3

10%

11

ч
,9%
9
8%

7%
6%
5%
4%

11%
10%
Ю%
9%
8%
8%
7%
7%
6

5
4%

11

10
9%
8 %
8%
8
7%
7
5%
4/4

\о
И
&О
£ и
fcp н \оО  >£<

14,14

11,11

10,оо

9.47 

7,95

7.48 

6,14 

5,3 2 

3,86 

2,11 

0,46

78,04

14,79 

12,88 

12,28 1 

10,55 : 

8,9 5 

7,95 ' 

7,02 1 

6,57 

4,20 

2,92 

1,88

89,99

14,14

11,69

11,11

8.95

7.95 

7,4 S 

7,02 

5,72 : 

3,53 

2,70

80,29
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Р в
№ модельнаго дерева, на
зваше местности и геогра

Р а
№ модельнаго дерева, на
зваше местности и геогра

РОW\©кп
ВОнсе

Онй>а
fcO

\о
W
Р

Р
О

\©
ш
Рчей

Рчо
Рр

VD
W

фическое положеше, тол
Он£Н &«

Р

Р
Рч

р
fcS р фическое положеше, тол

Рчн рМ р р
р р

щина, высота и возрастъ ОЧО
сбИв

н 5ч И й} со 
Р  ЕН

щина, высота и возрастъ ьчО
ейКК

Е-О3
% ио ей р Ечдерева. и

ь-Н
е*fee ей ЛО ''*~sо  >©< дерева. К ей

й
I

О  >3* 1

№  118. 1 3 п у 2 15,46 №  121. 1 3 10% 12,88

Тамъ-же.
11% в., 35 арш ., '268 л.

2

3
4

3
3

3

10

9%

8%

11,69

10,55

8,95

Р1ька Вахъ, на пра- 
вомъ берегу.

2
3

4

3
3
3

8%
8%
8

8,95

8,44

7,48
61°15' с. ш., 50°30' в. д.

5 3 8 7,48 10% в., 29 арш ., 238 л. 5 3 7% 6,14
6 3 7% 6,57 Д 1аметръ н а  серед.— 7 в. 6 3 6% 5,3 2
7 3 6% 5,32 Число слоевъ н а  % в.— 12. 7 3 6 4,20
8 3 5% 3,86 8 3 5% 3,2 2
9 3

3

3,22 В. 5 4 1,06
10 4% 2,63

57,6 9
В. 5 з% 0,93

76,66
№  122.

№  119. ] 3 1 6,14
Близъ г. Сургута.

Тамъ-же.
2 3 ю 3/4 13,51

11% в., 39 арш ., 264 г. 3 3 12,28 61°20' с. ш ., 4 3 °2 0 'в . д.

Д ^аыетръ н а  серед.— 8% в. 4 3 9% 11,11 10 в., 31 арш .. 179 л.

Число слоевъ  н а% в .— 16. 5 3 9% 10,10
6 3 8% 8,95

№  123.7 3 8 7,48
8 3 7% 6,14 РЪка Аганъ.
9 3 7 5,72 61°40' с. ш ., 44°30' в. д.

10 3 б 4,20 10 в., 21 арш ., 265 л.
11 3 i% 2,63
В. 6 3% 0,93

99,09 №  124.

счтН

%

1

2

3

3

12 16,83
14,79

P i-ка Тромъ-юганъ.
61°40' с. ш., 43°30' в. д.

Тамъ-же. 3 3 ю% 13,51 7% в., 24 арш ., 87 л.
12 в., 35 арш ., 210 л. 4 3 10 11,69
И зъ  д ер ева  вы й детъ я о 9%

8%
8

7%
6%

5%

10,5 5 
8,95 

7,48 

6,57 
5,32 
3,31

бревно 15 ар. 8% верш . и
6

7

8 

9
В.

о
3

3
3

3

S

№  125.

Близъ с. Кон дин- 
скаго.

62° 12' с. ш ., 35°5' в. д. 
10 в., 30 арш ., 136 л.

99,00

1
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№ модельнаго дерева, на
зваше местности и геогра
фическое иоложев!е, тол
щина, высота и возрастъ 

дерева.

№  126.
По лЬвую сторону 
Вандымскаго сора, 
въ 5 верст, отъ ю. 
Я ганъ-куртъ, въ 
материк!), на сугли
нистой почв-Ь, въ  
смЬшанномъ на

саждены!.
62°12' с. ш„ 35°5' в. д. 
10% в., 27 арш., 292 г.

№  127.

Р. С ы съ-консъ-я , 
на л'Ьвомъ берегу, 
въ  5 вер. отъ устья. 
63° с. ш., 33°25' в. д. 

6 в., 21% арш.

№  128.

РЬка Волья, на лЬ- 
вомъ берегу, въ 
70верст. отъ устья, 
въ см'Ьшанномъ на

саждены!.
63°15' с ш.

12 в., 30% арш.

а
РчоЗ
fc#’«
сЗ
Ин*=з1=С

Йрч
&«tQРчЕчCD
оЗ

V©
И
Р

Й ^л И<D сЗ
tP  jH\0 и-а

О  >0<

1 3 10% 13,51
2 3 Ш 12,28

3 3 10 11,69

4 3 1 9 9,47

5 3 8 7,48

6 3 7 5,72

7 3 5 2,92

В. 6 3% 0,95

64,0 2

1 3 5% 3,86

2 3 5% 3,53

3 3 4% 2,63

4 3 4% 2,36

5 3 4 1,87

В. 6% 2% 0,5 3

14,7 8

1 3 ю% 12,89

2 3 10 11,69

3 3 9% 10,5 5

4 3 9 9,47

5 3 8% 8,44

6 3 7% 7,02

7 3 7 5,72

8 3 6 4,20

В. 6% 3% 1,18

71,16

№ модельнаго дерева, на
зваше местности и геогра
фическое положеше, тол
щина, высота и возрастъ 

дерева.

ечадоw\о
Рчно
очон

gРч
СЗ

fcQ
Р

ей
ИНчк

а
Рч

рfcp
РчЕча>SсЗ
R

№  129.

РЬка Казымъ, ю. 
Лоботъ-санъ,

63°40' с. ш., 37° в. д. 
7 в., 25 арш.

№  130.

Тамъ-же.
5 в., 16% арш.

1
2
3
4
5
6

В.

1
2
3
4 
В.

№  131.

Станщя Новая на 
Оби, въ см'Ьшан
номъ насаждены!. 
65° с. ш., 34°15' в. д. 
6 в., 18 арш., 259 л.

№  132.
Близъ с. Мужей. 

65° с. ш .
5% в., 190 л.

1
2
3
4
5
В.

3
3
3
3
4%

3
3% 
3 %
3
3%
3%

\©
>-»й
&
р

fc® tPS иО)fc£> IH
4 0  И-»
О  ;»S<

7
7
6%
6%
5%
4%
4

5
4%
4%
3
Щ

6
5
4‘
4
2
1

5,7 2 

5,72 |

5.32 

4,93 j 

3,86! 

2,36 *
1.33 

29,24

2,92 

2,3 6 

2,11 

1,05 

0,25 

8,69

4,20 

3,53 j 

2,11 

1,87 i 
0,73 

0,0 7 | 

12,511

Е л ь .

№  133.
РЬка Юганъ. 

60°15' с. ш., 43°10' в. д.
8 в., 33 арш., 260 л.

№  134.
Пихта.

Тамъ-же.
7 в., 33 арш., 185 л.
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№ модельнаго дерева, на а № модельнаго дерева, на
ьр ассс а 0-1<Х> О СРО В Рнф ХО

зваше местности и геогра \с>
Оч
сЗ-»

рз И
fcP зваше местности и геогра

WVO (=L
сЗ

РЗ
ЬР

W
fcp 1

фическое положеше, тол Ег «
СР
fcPОч

РЗ
fcp fcp* фическое положеше, тол

СшнО
ЬРРЗ СР

tpРч
рр

hP сРщина, высота и возрастъ ►=о
сЗИы

Е-*орз Я и
О  сЗ щина, высота и возрастъ О>=2о

сЗ
К

Ен<£>*3 S X ч> сз !
дерева. S3Sr сЗ

R
tP Е-< 

VO
О  >0< дерева. н t—<■=3*=t сЗ

t-з Е->
о  >е<

№  135.
11

№  141.
I Близъ с. Криво- Тамъ-же. 1

луцкаго. 10% в., 42 арш., 155 л.
* 60°'15' с. ш., 48°45' в. д.

7% в., 39 арш., 121 г. j №  142.

№  136. Тамъ-же.
;

Пихта. 10% в., 38% арш., 100 л.

Тамъ-же.
№  143. 

Тамъ -же.
6% в., 33 арш., 125 л.

1

N° 137. 14 в., 36 арш., 127 л.

i Близъ с. Юганскаго.
60°49' с. ш., 43°21' в. д. №  144. 1 3 7% 6,5 7

j 7% в., 36 арш., 143 г. Р^ка Вахъ. 2 3 63% 5,32

сосогН2 61°15' с. ш„ 30°50' в. д. 3 3 6% 4,93
7% в., 36 арш., 170 л. 4 3 6 4,20

Пихта. 1 Д1аметръ на серед.—5 в. 5 3 5% 3,53

Тамъ-же. Число слоевъ па % в,—23. 6 3 5% 3,22
6 в., 30 арш., 142 г. 7

8
3
3

5
4%

2,92
2,36

№  139. 9 3 з% 1,23

Близъ с. Самаров- 
скаго.

10
В.

3
6

2%
2

0,8 8 
0,33

60°50' с. ш., 38°45' в. д. 35,49
7 в., 28 арш., 113 л.

М  145.
№  140. 1 3 9% 10,55 Близъ г. Сургута.

2 3 9 9,47
61°20' с. ш., 43°20' в. д.Тамъ-же. 3

49% в., 38% арш., 170 л.
3
3

8%
8

8,44
7,48

14% в., 43% арш., 158 л.

:

5
6
7
8 

В.

3
3
3
3

14%

7%
6%
6
5%
5

6,14 
4.93 
4,20 
3,53 
4,59 

59,3 3

№  146. 

Пихта. 
Тамъ-же.

8 в., 28 арш., 92 г.
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fcP В № модельнаго дерева, на в№ модельнаго дерева, на рс э РчCD VO яо S Рн<L> \ок*-»
зваше местности н геогра М\о Рч<Й ИfcP

Й
fcS зваше местности и геогра \о РчсЗ РfcA И

wq
фическое положеше, тол РиЕн

О
ьЧя cq

Рч
Р фическое положеше, тол Рчно Р РfcdРч

Р
fcC fcQщина, высота и возрастъ о■чо

сЗЯ Н
о о сЗ. Г- Рч щина, высота и возрастъ о

о
сЗ
и

ЕчD £ ^
дерева. к Щ

К
сЗ VOо  >в< дерева. сЗ ёо  >в<

Л 9  1 4 7 . №  1 5 1 .

РЬка Аганъ. Пихта.
61°40' с. т., 44°30' в. д.

Тамъ-же.
5% в., 24 арш., 74 г.

5% в., 24 арш., 120 л.

№  . 1 4 8 .

РЪка Тромъ-юганъ. №  1 5 2 . 1 3 9 9,4 7 j

6l°40'c. ш., 43°30'в. д. РЬка Сосва, на пра 2 3 8% 8,44

6 в., 27 арш., 113 л. вомъ берегу, ниже 3 3 7% 7,02 ;
ю. Сарадейскихъ 
въ 5 вер., въ смЬ-

4
5

3
3

7
6%

5,72

4,94

№  1 4 9 . 1 3 9 9,47
шанномъ насажд. 6 3 6 4,20 ;

Б лизъ с. Кондин- 2 3 8% 7,95
63°15' с. ш., 31° в. д. 
9 в., 34 арш., 122 г.

7 3 5% 3,5 3

скаго. 3 3 7% 6,57 Разстояв1е ближайшихъ
8 3 4% 2,36 1

62°12' с. ш., 35°5' в. д. 4 3 7 5,72 восьми деревъ, въ арш. 9 3 3 % 1,43

9 в., 32 арш. 5 3 6% 4,94
15 f  4 

8 ^  10

В. 7 3 0.81

6 3 5% 3,8 6 47,92
7 3 5 2,92 17 17 8
8 3 4 1,87
9 3 3 1,05 №  1 5 3 . 1 3 7% 6,57

В. 5 2 0,26 2 3 7 5,72 |
РЬка Ляпинъ, на 
Л'Ьвомъ берегу, у 6 4,20

44,61
3 3

3ю. Ясонскихъ. 4
«в

РУ* 3,22

5 3 4 1,87
64°30' с. ш., 30°25' в. д.

№  1 5 0 . 8 в., 24 арш., 89 л. 6 3 3 1,05

Тамъ-же. В. 6 2 0,31

11% в., 40% арш., 136 л. 22,94

Лиственница и лиственныа породы.

№  1 5 4 . №  1 5 5 .

Лиственница.
1

Осина.
Близъ с. Криво- 

луцкаго. Тамъ-же.

60° 15' с. ш., 48°45' в. д. 8 в., 30 арш., 65 л.

12% в., 37% арш., 185 л.
II
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№ модельнаго дерева, на
& а

№ модельнаго дерева, на- аа
О а о хо а

о а CL,О) \©>-> 1
зваше местности и геогра \о ей а

а
Й
tA зваше местности и геогра И

\о CZ а И
&

фическое положете, тол о а ьч
Он

а
fcS tQ
О сЗ

фическое положете, тол сц
о

fcsа а а
t4 fcQ

щина, высота п возрастъ о
о 2д

Е-<о щина, высота и возрастъ 1 о сб
м

н4о S XО) Сб
дерева. И& 1=3

*=t сЗ \о >-»о  >3< дерева. н
й;

тсЗ \о >-* 
О  >S<

№  150. №  163.
Рябина. Береза.

Тамъ-же. Тамъ-же.
2/, в., 6 арш., 40 л. 3% в., 63 г.

№  157. Д й 164. 1 3 7% 6,57

Черемуха. Лиственница.
2
3
4

3
3
з

6%
5%
5%
5%
4%

5,32 
3,86 
3,8 6Тамъ-же. Близъ пар. пр. Л я-

4 в., 9 арш., 50 л. минской.
61 °20' с. ш., 41°30' в. д.

5
6

3
3

3,22
2,36

№  158. 1 7% в., 27 арш., гнилая. 7 3 3% 1,43

Рябина. 8 3 2% 0,73

Б лизъ с.Юганскаго. В. 3 0,12

60°49' с. ш., 43°2Г в. д. 27,47
1% в., 7% арш., 42 г. До 165.

"Л (1 -4 ** Лиственница.
Д о  1 5 9 .

Ръка Аганъ.
Черемуха. 61°40'с. ш., 44°30'в. д.
Тамъ-же. 8 в., 21 арш., 188 л.

2 %  в., 12 арш., 36 л.
Д" 166.

До 160. Лиственница.
Береза. Б лизъ с. Кондин-

скаго.1 амъ-же. 62°12' с. ш.
5 в., 29 арш., 100 л. 12% в., 34 арш., 282 г.

До 161. Д° 167. 1 3 7% 6,57

Береза. 2 3 ву2 4,93
Лиственница. 3 3 6 4,20

Р гЬка Вахъ. Р1зка Казымъ, 4 3 5% 3,5 3
61° С. III. ю. Мазьянсгая. 5 3 4 % 2,63

4% в., 60 л. 63°40' с. ш., 36' в. д.
7у2 в., 25% арш., 180 л.

6
В.

3
7  %

4 ^

4
2 , XI 

1,60
Д о  1 6 2 .

Лиственница. До 168. 25,57

Близъ г. Сургута. 
61°20' с. ш., 43°20' в. д.

Береза. 
Б лизъ с. Мужей.

6 5 ^  С I I I
9У 2  в., 28 арш., 254 г. 3% в., 80 л.
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Т а б л и ц ы  х о д а  р о с т а  л ^ е а .

Назваше местности и геогра

фическое положеше.

№№
 

по 
по-

 
! 

ря
дк

у.

£
ёни’о W
й аей Р* 
й: § Вы

сот
а 

въ
 

ар
ши

на
хъ

.

Во
зр

ас
тъ

. 
j

Ма
сса

 
въ

 
ку

би
ч. 

фу
т.

Дл
пп

а 
ра

д1
ус

а 
въ 

ми
лл

им
ет

р.!

Ср
едш

й 
пр

и- 
[ 

ро
стъ

 
ра

д1
уса

 |
 

въ 
ми

лл
им

ет
р.

С о с н а .

Р. Шевскш еганъ.
59°40' с. ш., 49°50 в. д. 1 6 30,5 172 20,20 134 0,78

2 12 31,5 174 78,27 267 1,53

Близъ с. Криволуцкаго.
60°15' с. ш., 48°45' в. д. 3 т 30 145 — 234 1,61

Р. Ларинскш еганъ.
60°20' с, ш., 47°20' в. д. 4 6 21 164 15,56 134 0,82

5 9 25 167 40,2 5 200 1,20
60°25' с. ш., 43°35' в. д. 6 7 19 250 — 156 0,62

Въ бассейн^ р!зки Югана.
60°30' с, ш., 44° в. д. 7 7 25 250 25,51 156 0,62

8 8 26 260 33,93 178 0,68
9 9 26 275 46,3 6 200 0,73

.. 10 9/2 24 275 44,7 3 211 0,77

Р^ка Вахъ.
61° с. ш., 47°30' в. д. 11 26 200 -- 239 1,19

Между p.p. Тапсуемъ и Пе- 
лымомъ.

б1°10' с. ш., 32°25' в. д. 12 8 30 161 35,26 178 1,10

Близъ г. Сургута.
61 °20' с. ш., 43°20' в. д. 13 3 18 156 2,66

#

67 0,43
14 4 18 118 7,01 89 0,75
15 4 23 166 7,59 89 0,54
16 5 18 179 10,15 111 0,62
17 5 23 160 11,45 111 0,6 9

18 6 20 141 18,07 134 0,96
19 6 26 275 19,53 134 0,50
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Назваше местности и геогра

фическое положеше.

1
ОК
оа .>■и

«о | я

«
рн 5 ft S 
 ̂ aсЗ P2-,

R  § Вы
со

та
 

въ
 

ар
ш

ин
ах

ъ.

Во
зр

ас
тъ

.

Ма
сса

 
въ

 
ку

би
ч. 

фу
т.

Дл
ин

а 
ра

д!
ус

а 
въ 

ми
лл

им
ет

р.

Ср
едш

й 
пр

и-
 

рос
тъ

 
ра

д1
ус

а 
въ 

ми
лл

им
ет

р.

20 7 22 200 25,3 9 156 0,78
21 7 26 298 26,5 7 156 0,5 3
22 7% 26 250 33,85 172 0,69
23 8 25 190 30,41 178 0,94
24 9 26 290 40,84 200 0,6 9
25 4 24 190 46,73 206 1,08
26 m 24% 206 — 234 1,14

Близъ пароходн. прист. Ля-
минской.

61°20' с. ш., 41°30' в. д. 27 24 210 27,73 161 0,77

Близъ пароходн. пр. Сытоминой.
6l°20' с. ш., 41° в. д. 28 19 230 13,30 134 0,58

29 6% 21 216 21,96 156 0,72
30 n 21 25,7 8 —
31 4 24 270 40,0 7 206 0,76

Р. Коликъ-еганъ.
4

61°20' с. ш., 48°5' в. д. 32 6 % 24 136 20,20 150 1,10
61°30' с. т ., 48°20' в. д. 33 6 27 292 21,85 134 0,46

34 7 28 262 26,02 156 0,60
35 8 27 298 34,3 7 178 0,60

Въ бассейн^ р. Пелыма.
61°35' с. ш., 30°10' в. д. 36 8 28 163 42,04 178 1,09

Р1зка Аганъ.
61°40 с. ш., 44°30' в. д. 37 8 19% 167 — 178 1,06

Р'Ька Ыазымъ.
62° с. ш., 37°30' в. д. 38 8 24 175 32,8 3 178 1,02

Въ бассейн^ р. Кулъ-егана.
62° с. ш., 51°20' в. д. 39 9% 26 246 50,80 211 0,8 6

40 10 26 280 52,94 222 0,79

Въ бассейн^ р. Коликъ-егана.
62° с. ш., 48°35' в. д. 41 sy2 24

1

1

179 34,5 3 189 1,05
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Название местности и геогра

фическое положеше.

1ОЯ
он .и*~»^ И 

Р-,

toт
t4 tA PL, и (ч сЗ<а МЯ В03 р-i
R  н Вы

сот
а 

въ
 

ар
ш

ин
ах

ъ.

Во
зр

ас
тъ

.

Ма
сса

 
въ

 
ку

бн
ч. 

фу
т. г  s  ' >» & 

га а& ч се ч м а
5 я J3- ьч “  и Ср

едш
й 

пр
п-

 
ро

стъ
 

ра
д1

ус
а 

въ 
ми

лл
им

ет
р.

Р. Мало-Атлымская.
62°Ю' с. ш., Зб'ЧО' в. д. 42 И 22% 315 72,94 245 0,78

Въ бассейн^ р. Коликъ-егана.
62°20' с. ш., 48°30' в. д. 43 8% 23 280 36,и 189 0,68

Р. Лобсинья.
62°30' с. ш., 29°50' в. д. 44 8 26% 177 39,18 178 1,00

Р'Ька Сосва, близъ ю. Игрюм- 
скихъ.

63° 12' с. ш., 33°50' в. д. 45- 13 23 312 — 289 0,92
46 16 35 230 — 356 1,55
47 3 17 100 2,87 67 0,67
48 4 21 127 6,84 89 0,70
49 5 19 112 10,2 2 111 1,00
50 7 21 198 28,65 156 0,7 9
51 9 23 273 44,2 8 200 0,37
52 т 25% 253 60,22 230 0,91
53 33 23 310 94,2 3 289 0,9 3

Р. Аныевская.
63°12' с. ш„ 33°10' в. д. 54 6 20 _ 12,61 _ _

Р^ка Волья. 
63°15' с. ш., 30°30' в. д. 55 9 23 _ 35,81 _ _ !

Близъ с. Сартыньинскаго.
63°30' с. ш., 32°30' в. д. 56 6 21 167 16,63 134 0,80

Въ бассейнгЬ р1зки Казыма.
63°40' с. in., 36° в. д. 57 4% 23 — 10,92 — — I

58 6 19 — 14,30 — —
59 6% 24 — 24,7 2 — —
60 7% 20 — 19,71 — —

63°40г с. ш., 36°40' в. д. 61 6% 24 205 23,42 150 0,3 7
62 9% 24 — 43,60 — —
63 10 24 — 69,38 — — ;

63°40' с. т ., 37° в. д. 64 6 16 275 13,86 134 0,49
65 7% 16 21,56
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Н азваш е местности и геогра

фическое полож еш е.

1

Ок . 
^  и
^  §4

Д
й  ̂СЗО» Йя ас€ Он
R « Вы

со
та

 
въ

 
ар

ш
пп

ах
ъ. I •

Е-О
5гоо

: ер М
ас

са
 

въ
 

ку
би

ч.
 

ф
ут

.

Дл
ин

а 
pa

ji
yc

a 
въ 

м
ил

ли
м

ет
р.

! 1 d С. -j Д О Е->! — О)
1

iД См *=5
*£■ ^ д^  н wО о
О Д- Ь

к  е  д  р ъ .

Р ^ к а  Ю ганъ.
59°30' с. ш., 43°30' в. д. 66 9 30 265

1
200 0,72

Р . Ш евскш еганъ.
;

59°40' с. т .,  49°50' в. д. 67 8% 30 182 49,92 195 1,07
59°50' с. щ., 50° 10' в. д. 68 6 28 192 18,89 134 0,69

69 11% 34 260 85,97 261 1,00

Р. П еховекш  еганъ. 1
59°50' с. ш.. 49°20' в. д. 70 6 30 218 21,74 134 0,61

71 п% 34 209 75,78 256 1,23

Р . Калымсшй еганъ.
59°50' с. ш., 48°40' в. д. 72 6 30 148 20,9 6 134 0,90

73 8% 29 139 38,3 8 195 1,40

Р. В ы съ-еганъ.
60° с. и., 48°40' в. д. 74 6 т 141 19,36 134 0,9 6

75 11 33 136 68,72 245 1,80

Р . Н азинскш  еганъ.
60°10' с. ш., 49° в. д. 76 8% 33 194 51,09 195 1,00

Р. П анковсш й еганъ.
60°10’ с. ш., 48°10' в. д. 77 6 24 108 18,05 134 1,24

78 ПУ2 28% 130 72,6 4 256 1,37

Б лизъ  с. Криволуцкаго.
60°15' с. ш., 48°45' в. д. 79 10 % 30 145 _ 234 1,61

Р1;ка Ю ганъ. 
60°15' с. ш., 43° 10' в. д. 80

I.
10 30 270 j

•
_ 1 222 I 0,82

Р. Назинстй еганъ.
60°20' с. ш., 49°30' в. д. 81 6 28 1 171 20,85 134: 0,7 8

82 12 ! 37У2 189 95,49 267 1,41

Р. Л аринскш  еганъ.
60°20' с. ш., 47°20' в. д. 83 6 221/, 156 16,9 1 134 0,8 6

84 10 i 28У2 1 152 53,3 2 222 1,46
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Назваше местности и геогра

фическое положеше.

№№
 

по
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ря
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въ 
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1
Дл
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въ 
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лл
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р.

Ср
едн

Ш 
пр

и- 
{ 
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тъ

 
ра

дi
ус

а 
въ 

ми
лл

им
ет

р.

РгЬка Салымъ.
60°25' с. ш., 41°25' в. д. 85 7 31 257 27,62 156 0,60 |

86 9 33 287 41,92 200 0,6 7
87 10 34 260 54,18 222 0,85
88 12 39 260 105,68 267 1,03
89 16 38 285 164,07 356 1,25

Р. Калымсшй еганъ.
60°35' с. ш., 47°5' в. д. 90 6 30 205 17,02 134 0,65

91 10 34 186 52,3 2 222 1,19

Близъ с. Юганскаго.
60°49' с. ш., 43°2Г е . д. 92 33 227 234 1,03

Р. Лекрисовъ еганъ.
60°50' с. ш., 4б°5' в. д. 93 6 28 153 19,15 134 0,87

94 9 30 151 49,40 200 1,32

Близъ с. Самаровскаго.
60°50' с. ш., 38°45' в. д. 95 ю% 33 181 70,70 234 1,29

Покурскш материкъ.
61° с. ш., 45°30' в. д. 96 6 27 273 19,87 134 0,49

97 7 31 212 32,10 156 0,74
98 7 33% 216 30,9 3 156 0,72
99 8 31 193 39,54 178 0,9 3

100 8 34 214 44,28 178 0,83
101 8К 35 263 50,04 184 0,7 0
102 9 34 260 50,89 200 0,77
103 9 34 244 55,19 200 0,82
104 9 35 258 49,91 200 0,77
105 9 35 268 59,40 200 0,75
106 9 35 200 56,оо 200 1,00
107 9% 34 239 56,26 206 0,8 6
108 9% 34% 259 58,60 211 0,81
109 9 % 34% 268 58,09 211 0,78
110 10 34 257 60,50 222 0,86
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Назваше местности и геогра

фическое положеше.

№№
 

по 
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ря

дк
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w
t4Он и

а 1
1н

R  М Вы
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ф
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нШ
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и
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та 
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а 

въ 
м
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ли

м
ет

р.

111 10 35 273 70,62 222 0,81

112 10 37У2 220 77,53 222 1,00

113 31У2 260 66,92 223 0,8 6
' \

114 ю у 2 36 263 81,97 234 0,88

115 и 33 250 78,04 245 0,58

116 и 37 265 89,9 9 245 0,92

117 и 37У2 251 80,2 9 245 0,98

118 n i/2 35 268 76,6 6 256 0,95

119 И 3/ , 39 264 99,09 261 0,98

120 12 35 210 99,00 267 1,27

Р'Ька Вахъ. !

61°15' с. ш ., 50°30' в. д . 121 т 29 238 57,69 234 0,98

Близъ г. Сургута.
61°20' с. ш ., 43°20' в. д . 122 10 31 179 — 222 1,25

РгЬка Аганъ.
61°40' с. ш ., 44°30' в. д . 123 10 21 265 — 222 0,84

Р1зка Тромъ-юганъ.
6 1 ° 4 0  с. ш ., 43°30' в. д . 124 7% 24 87 — 172 1,98

Близъ с. Кондинскаго.
62°12' с. ш ., 35°5' в. д . 125 10 30 136 222 1,63

126 10% 27 292 64,0 2 239 0,81

Р. Сысъ-консъ-я.
63° с. ш ., 33°25 ' в. д. 127 6 911/ - 1 / 2 | — 14,78 — —

Р'Ька Волья.
63°15' с. ш . 128 ю у2

Осо 71,16 _

РгЬка Казымъ.
63°40' с. ш ., 37° в. д . 129 7 25 — 29,24 — —

Близъ ст. Новой.
65° с. ш ., 34°15' в. д . 130 5 т — 8,6 9 — —  |

131 6 18 259 12,51 134 0,51

Близъ с. Мужей.
6 5 °  с. ш . 132 5 % — 190 — 124 0,6 5

% 23
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Назваше местности и геогра

фическое положеше.
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Е л ь .

Р'Ька Юганъ. ■

6 0 е 15' с. ш ., 4 3 °1 0 ' в. д . 133 8 33 260 — 178 0,68

134
пихта.

7 33 185 — 156 0,84

Близъ с. Криволуцкаго.
60°15 ' с. ш ., 48°45 ' в. д . 135 39 121 — 172 1,41

■
136

пихта.
6% 33 125 — 145 1,16

Близъ с. Юганскаго.
60°49 ' с. ш ., 43 °2 1 ' в. д. 137 7% 36 143 — 161 1,12

138
пихта.

6 30 142 — 134 0,94

Близъ с. Самаровскаго.
60°50 ' с. ш ., 38 °4 5 ' в. д. 139 7 28 113 — 152 1,34

140 9% 38% 170 5 9 ,зз 211 1,24

141 ю% 42 155 — 230 1,48

142 10% 38% 100 — 240 2,40

143 14 36 127 — 310 2,43

Р'Ька Вахъ.
61°15' с. ш ., 30°50 ' в. д . 

Близъ г. Сургута.

144 7% 36 170 35,49 167 0,98

61°20 ' с. ш ., 43°20 ' в. д . 145 14% 43% 158 323 2,68

146
ппхта.

8 28 92 178 1,93

Р'Ька Аганъ.
61°40 ' с. ш ., 44°30 ' в. д . 

РФ ка Тромъ-юганъ.

147 5% 24 120 122 1,01

61°40 ' с. ш ., 43°30 ' в. д . 148 6 27 113 134 1,18
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Назваше местности и геогра

фическое положеше.
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м
ил

ли
м
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р.

Ср
едн

Ш
 

пр
и
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та 
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ус
а 

въ 
м

ил
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м
ет

р.

Близъ с. Кондинскаго.
62°12' с. ш., 35°5' в. д. 149 9 32 — 44,61 — —

150

151 
пихта.

п у 2
5%

40%

24

136

74 —

256

122

1,89

1,65

Близъ ю. Сарадейскихъ.
63°15' с. ш., 31е в. д. 152 9 34 122 47,9 2 200 1,64

Р'Ька Ляпинъ.
64°30' с. ш ., 30°25' в. д. 153 8 24 89 22,94 178

Ооcvf

Л и ствен н и ц а и л и с т в е н н ы я  
породы .

(л .= л и ст в ен п и ц а , о .= о с и н а , р .—ря
бина, ч .= ч е р е м у х а , б .= б ер еза ).

Близъ с. Криволуцкаго.
60°15' с. ш., 48°45’ в. д. 154 т 37% 185 — 256 1,38

л.

155 8 30 65 — 178 2,74
о.

156 2% 6 40 — 56 1,40

P-

157 4 9 50 — 89 1,78
ч.

Близъ с. Юганскаго.
60°49' с. ш ., 43°21' в. д. 158

P-
1% 7% 42 — 39 0,93

159 2% 12 36 — 61 1.70
ч.

160
б.

5 29 100 — 111 1,11

Р^ка Вахъ.
61° с. иг. 161 4% -- 60 _ 104 1,73

б.
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Назваше местности и геогра

фическое положеше.
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§ * Ср

едн
Ш 

пр
и-

 
ро

стъ
 

pa
fli

yc
a 

въ 
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ет
р.

Близъ г. Сургута.
61°20' с. ш., 43°20' в. д. 162

л.
9% 28 254 —- 211 0,83 !

Близъ парох. пр. Ляминской.

163
б.

з% 63 82 1,30

61°20' с. ш., 41 °30' в. д. 

Р^ка Агаиъ.

164
л.

7% 27 27,47

61°40' с. ш., 44°30' в д. 

Близъ с. Кондинскаго.

165
л.

8 21 188 178 0,9 5

62°12' с. ш. 

Р1зка Казымъ.

166
л.

12% 34 282 278 0,99

63°40' с. ш., 36° в. д. 

Близъ с. Мужей.

167
л.

7% 25% 180 25,57 167 0,93

65° с. ш. 168
б.

3% 80 74 0,9 3



П р и л о ж е т е  V .

Словарь н'Ькоторыхъ техн и ч еек и хъ  терминовъ.
(MHorie термины объяснены въ текста самой книги).

Б а р е ц ъ —колотушка для сбивашя шишекъ съ кедровъ.
Б  а ш л ы к ъ —завЬдуетъ устройствомъ, посадкой и закидывашемъ невода 

и является главнымъ распорядителемъ работъ на тоняхъ.
Б е з ъ  п я т н а .  На тех ъ  промыслахъ, гд е  имеется только одинъ садъ 

(прудъ, куда садятъ рыбу, чтобы сохранить ее живой до заморозковъ), а нево- 
дятъ два хозяина или нисколько артелей отъ одного хозяина, рыбу пятнаютъ, 
обрезая часть хвостового плавника, что даетъ каждой артели возможность отли
чить свою рыбу. Рыбопромышленникъ, не желающей пятнать рыбу, оговари- 
ваетъ это въ условш, выражаясь „безъ пятна“. Въ такомъ случай количество 
рыбы, выловленной разными артелями, определяется по расчету общаго коли
чества на пай.

Б е р е г о в о й  неводной рабочш—занять спещально починкой и посадкой 
неводовъ.

Б и л о -—часть колота (см. это слово).

В е ш а л а ,  норыма — козла, на которыхъ вывешиваютъ невода для 
просушки.

В ы п л а в а т ь  песокъ—значить очистить его отъ карчъ и задевъ , ко
торый могутъ во время неводьбы изорвать неводъ.

В ы щ и п а т ь  неводъ—значить разрезать мережу на полосы (части) и 
сшить эти полосы такъ, какъ это нужно для невода.

Г о л е ц  ъ —островъ, образовавнпйся отъ наноса песка, обнажающшся после 
спада водь.

Г о р о д о в  у ш к а ,  рыбалка—лодка, въ которой возятъ рыбу съ тони въ 
садъ; обыкновенно въ ней устраивается несколько иерегородокъ, делящ ихъ 
лодку на отделеш я; въ каждое отделеш е наливается вода и садится по сортамъ 
рыба. Г д е  отъ тоней путь къ саду сухой—по земле, рыба отвозится въ садъ 
въ кожанныхъ „кошеляхъ“, наполненныхъ водой и помещающихся на дрогахъ.

З а в е д е н 1 е  п р о м ы с л о в о е ,  станокъ,—пунктъ, гд е  обыкновенно сгруп
пированы постройки для приготовлешя и хранешя рыбныхъ товаровъ, а также 
для иом'Ьщешя рабочихъ, хозяевъ и приказчиковъ.

3 а в е д е н i е н е в о д н о  е—совокупность всЬхъ матер!аловъ, потребныхъ 
не только для устройства невода (мережныя снасти, кибасы, наплавы), но и для 
производства неводьбы (лодки, греби, весла).

З а с т о й н а я  в о д  а—медленно сбывающая прибылая вода.
З ы б у н  ъ —топкое, непроходимое место.

И с т е к л о е я д р о—неполное ядро (кедроваго ореха).
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К а й м а—оленное пастбище.
К и б а с ъ —обожженная глиняная плитка, обшитая берестой; прикрепляется 

къ нижней тетиве невода, какъ грузъ. Если нужно неводъ загрузить сильнее, 
подронить, то привязываютъ больше кибасу, и наоборотъ, когда нужно сделать 
неводъ более легкимъ, подвеселить, то привязываютъ наплавы или же уба- 
вляютъ кибаса.

К о л д а н н ы й  п е с о к  ъ—м'Ьсто удобное для применешя колдановъ и дру- 
гихъ плавныхъ сетей.

К о л о т  ъ —большой деревянный молотокъ для сбивашя шишекъ съ 
кедровъ.

К о н д о в ы й  и ч а щ е в ы й  л е с ъ , —кондовое дерево имеетъ стволъ бо
лее или менее чистый, стройный и высошй, съ пучкомъ сучьевъ на вершине, 
кору тонкую; у чащеваго дерева стволъ ниже, чемъ у кондового, и бываетъ 
чистымъ на незначительную высоту, кора толстая.

К о р н о в а т и к ъ —корзинка или коробка, плетеная изъ корней кедра.
К у к а н ъ —веревка, которой привязывается пойманный осетръ.
К у р ь я  —- заливъ съ отлогимъ берегомъ, имЪющш стрелку, которая 

постепенно смывается водой.

Л а з  ъ—сборъ шишекъ путемъ влезаш я на деревья.
JI е д я н к а—сарай для склада рыбы, устроенный на льду.
JI ы в а—лужа.

М о р с к о й  л а д а н ъ —янтарь.

Н а п л а в  ъ—кора осокоря, нарезанная кусками определенной формы; она 
прикрепляется къ верхней тетиве невода, чтобы эта тетива не погружалась 
въ воду.

Н а  с ы р о  е—выдается свежая рыба рабочимъ.
Н е в о д ъ  с т р е ж е в о й ,  малый неводъ или полуневодъ. Неводъ стреже- 

вой достигаетъ длины 600 саж., употребляется на pp. Оби и Иртыше. Ц ен
ная морская рыба идетъ большею частью самымъ глубокимъ местомъ русла 
реки, стрежыо (фарватеромъ), Неводъ закидывается съ темъ расчетомъ, чтобы 
захватить средину фарватера, а поэтому длина его находится въ соответствш 
съ разстояшемъ между заметомъ и фарватеромъ. Неводъ 'малый, т. е. полу
неводъ, достигаетъ длины до 200 саж., посадка его несколько иная, чемъ 
стрежевого невода; употребляется на притокахъ pp. Оби и Иртыша, въ сорахъ, 
на салмахъ и на малыхъ пескахъ Оби.

О б л а с ъ ,  обласокъ—лодка выдолбленная изъ целаго дерева; челнокъ.
О с е н ц ы—оставшшся у береговъ ледъ, при зимнемъ падеши уровня

воды.

П а у з о к  ъ—нечто въ роде баржи небольшихъ размеровъ.
П е р е б о р  ъ —перекатъ (на реке).
П е р е в е с ъ —сеть для лова птицъ (см. стр. 161).
П е с о к  ъ—местность, где противъ берега дно реки гладкое и постепенно 

понижающееся къ фарватеру, съ песчанымъ, или илистымъ грунтомъ. Пески

А
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бываютъ: неводные, гд1* промыселъ производится неводной тягой, и подданные 
или плавежные, гдЪ промышляютъ колданами или инымъ плавежнымъ ору- 
д!емъ. На неводныхъ пескахъ то мЪсто, съ котораго начинаютъ спускать въ 
воду неводъ, называется заметомъ, а то, гдЪ неводъ вытаскивается изъ воды, 
притонью.

П л о х а —просЬка, гдЪ ловятъ птицу (см. стр. 161).
Н о р с  ъ —мука изъ сушеной рыбы.
II о д  т о  н ъ —с1зть для лова птицъ (см. стр. 161).
П о д ъ е м ъ —задатокъ, забранный пайщикомъ у рыбопромышленника.
II о л о й—протока съ глубокими ямами, не сквозная, пересыхающая 

обыкновенно у нижняго устья.
П р и к л а д  ъ —приношеше богамъ или духамъ.
П р и с о л ъ —подъ этимъ назвашемъ извЪстна соленая рыба, вывезенная 

рабочими съ промысла. На промыслахъ, расположенныхъ въ низовьяхъ Оби, 
принято выдавать каждому рабочему, кромЬ горячей пищи, еще рыбу „на 
сырое“; часть ея рабочш засаливаетъ. По пргЬздгЬ съ промысла онъ продаетъ 
этотъ „присолъ“ и выручаетъ отъ 10 до 30 рублей. Иногда рабочий привозить 
съ собой на промыселъ разную мелочь и вымЪниваетъ на эти бездЪлушки у 
инородцевъ рыбу, чЪмъ значительно увеличиваетъ количество „ирисола“.

П я т н о —см. выражеше „безъ иятна“.
П я т о й  щ и к ъ —неводной рабочШ, который удерживаетъ береговое крыло 

конецъ) невода при заметь послЪдняго съ помощью толстаго кола; конецъ 
кола, втыкаемый въ землю, снабженъ желЪзнымъ наконечникомъ—башмакомъ

С а л м а —подводный голецъ (см. последнее слово).
О а р г а—ремешки изъ тонкой черемухи, замЪняютъ бечевку для вязки 

и идутъ для плетешя корноватиковъ, коробокъ и мордъ; подъ этимъ же назва- 
т е м ъ  извЪстны ленты изъ кедроваго корня, идушдя на п л етете  гимогъ.

С д Ъ л к а н е в о д  а—нередъ началомъ неводьбы каждая артель пайщи- 
ковъ должна сама приготовить неводъ изъ выданнаго ей матер1ала. ВсЪ работы 
по приведение невода въ такой видъ, чтобы онъ былъ готовъ къ неводьбЪ, 
называются сделкой невода.

С л о п е ц ъ. п а с т  ь—оруд1е для охоты на мелкихъ звЪрей; устраивается 
слЪдуюшимъ образомъ: два кола длиною отъ 1—2 арш. втыкаются по об'Ьимъ 
сторонамъ тропы, по которой чаще ходить предметъ охоты; такой же трети! 
колъ кладутъ на нихъ сверху перекладиной; образуется подоб1е воротъ, че
резъ которыя долженъ пробЪжать звЬрекъ, такъ какъ въ разныя стороны отъ 
воротъ устраиваютъ плетень. ЗатЪмъ берутъ длинное бревно и кладутъ вдоль 
по тропЪ такъ, чтобы одинъ конецъ его находился между воткнутыми кольями; 
размЪры бревна стоятъ въ зависимости отъ величины звЪря, на котораго на
стораживается слопецъ; къ концу бревна, лежащему въ воротцахъ, привязы- 
ваютъ петлю. ПродЪвъ въ петлю однимъ концомъ палку, поднимаютъ конецъ 
бревна до высоты перекладины и черезъ последнюю перекладываюсь конецъ 
палки съ привязанной бечевкой въ сторону противоположную бревну. Посред- 
ствомъ этой бечевки и двухъ прутиковъ (одинъ длиною вершка 1х/ ,  другой вершка 
4— 5) слопецъ настораживается, т. е. одинъ конецъ бревна держится „на вЪсу“ . 
ЗвЪрекъ, проходя между воткнутыми кольями (въ воротца) подъ бревномъ, 
долженъ задать  прутики и такимъ путемъ освободить бревно, а оно, падая, 
давить подъ собою жертву.



С о г р а—болото.
С о г р я н о й  л у г ъ —болотистый лугъ, съ кочками.
С о р  ъ —низменное луговое пространство, затопляемое веееннимъ разли- 

вомъ водъ; тгЬетъ во время разлива сообщете съ р1эКой въ вид1з рукава— 
пролива (горло); послЪ спада весеннихъ водъ сообщете съ р-Ъкою у большин
ства соровъ прекращается, такъ какъ соръ постепенно вьтсыхаетъ, а на его 
мЪстгЬ образуются покосы.

С т а н о к  ъ—сооружеше для прикрьшя во время стр-Ьльбы гусей (см. 
стр. 162).

С ъ г о л о в К о  й—если въ партш рыбы есть значительное количество 
экземпляровъ, которые превосходить по размЪрамъ мерную рыбу и особо не 
отбиваются, то такая парт1я рыбы называется „съ головкой“. •

Х о л о с т о й  м у к с у н  ъ—не икряный.

Ч а щ е в ы й л'Ьсъ—см. кондовый Л'Ьсъ.

Ю к о л  а— сушеная рыба.
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