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Объѣхавъ побережье Охотскаго моря и проживъ нѣ-

которое время на Командорскихъ островахъ и въ раз-

ныхъ пунктахъ Камчатскаю полуострова, мнѣ удалось

довольно близко ознакомиться съ жизнью населенія

этихъмѣстъ, съ производствомъ различныхъ промысловъ

и съ условіями ихъ реализаціи.

Въ виду тою, что въ печати не существуетъ эконо-

мическаго обзора этой отдаленнѣйшей нашей окраины,

Я рѣшилъ напечатать свои наблюденія въ этой области

и, выпуская настоящій очеркъ, отдаю свой посильный

вкладъ по изученію Охотско-Камчатскаю края на судъ

тѣхъ немногихъ лицъ, которыя интересуются этимъ

краемъ.

JJ. Лрозоробъ.

Мартъ 1902 г.
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ГЛАВА I.

Начатое Ермакомъ въ концѣ XVI в. покореніе Сибири
постепеннопродолжалось послѣ его смерти казачьими

партіями, благодаря чему въ XVII в. русское владычество

быстро распространялось далѣе и далѣе на востокъ. Въ

постоянной борьбѣ съ покоренныминародами, казаки, по

мѣрѣ движенія на востокъ, выстраивали себѣ острожки,

изъ которыхъ потомъ образовались города; таковы глав-

ные: Томскъ, Енисейскъ,Красноярскъ, Якутскъ и др.;

остроги эти служили крѣпостями, гарнизонъ которыхъ

долженъ былъ держать въ повиновеніи вновь покоренное

населеніе и собирать съ него ясакъ, которымъ казаки не

забывали облагать туземцевъ. Многіе остроги сжигались,

разрушались, но потомъстроились и возобновлялись опять,

нѣкоторые даже по нѣсколько разъ (напр.' Албазинъ).
Въ 1632 году казаками основанъЯкутскъ, послѣ чего

стремленіе ихъна востокъ на нѣкоторое время пріостано-
вилось, направившись на Сѣверъ по огромнымъ рѣкамъ,

текущимъ въ этомъ направленіи. Первая подобная экспе-

диція была предпринята изъ Енисейскавнизъпо р. Енисею
съ цѣлью выйти въ море и для дальнѣйшаго по нему

движенія на Востокъ.

На слѣдующій годъ (1644 г -) эта партія основалаКо-
лымскій острогъ (на устьѣ р. Колымы), откуда направи-

лась на востокъ новая экспедиція подъ начальствомъ

казака Семена Дежнева. Терпя отъ силвнаго ненастья,

эти отважные люди дошли насвоихънепрочныхъсудахъ

до Чукотской земли и въ 1647 г -> обогнувъ безъ всякихъ

1
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препятствій мысъ Чукотскій носъ, достигли Камчатки,
пройдя впервые такъ называемымъ Беринговымъ проли-

вомъ. Семену Дежневу, первому прошедшему между Азіей
и Америкой, принадлежать честь открытія Камчатки*),
хотя большей извѣстностью пользуется Владиміръ Атла-
совъ, въ 1696—97 гг - покорившій этотъ полуостровъ;

походъАтласова изъ Анадыря въ Камчатку былъ сухо-

путный и сопровождался опустошеніемъ края до р. Кам-
чатки, 'гдѣ рѣшено было поселиться. Построенные имъ

Нижне-Камчатскій и немногопозже Болыперѣцкій остроги

служили оплотомъ русскимъ людямъ во все время про-

должительнойборьбы съ Камчадальскимиплеменами,окон-

чившейся почти полнымъихъуничтоженіемъ.
Собирая ясакъ съ покоренныхътуземцевъ, казаки по-

двигались также изъ Якутска на востокъ и на юго-во-

стокъ; дошли до Амура, пройдя все его нижнеетеченіе
въ 1645 Г°ДУ> и около 1650 г. основали Охотскій острогъ.

Къ этимъгодамъ и нужно отнестипервое появленіе рус-

скихъна берегу Тихаго Океана. Всѣ покоренные народы

были обложены ясакомъ въ видѣ пушнины, сборъ кото-

раго былъ порученъ якутской'» канцеляріи. Слухи о пуш-

номъ богатствѣ покоряемой Сибири (главнымъ образомъ

соболѣ) скоро достиглирусскихъ торгующихъ, вслѣдствіе

чего уже съ раннихъвременъ русскій купецъ подвигался

на востокъ вслѣдъ за казакомъ, скупая, вѣрнѣй вымѣни-

вая, соболя наразный красный товаръ; сбыть же пушнины
въ Москвѣ дѣлалъ эту торговлю чрезвычайно выгодной.

Вскорѣ (въ 171 6 г.) былъ сдѣланъ опытъ перехода изъ

Охотска въ Камчатку моремъ, вмѣсто обходасухимъпу-

темъ кругомъ всего Охотскаго моря. Ученый міръ также

заинтересовался новооткрытыми странами:Парижская Ака-
демія желала узнать, соединяется ли Америка съ Азіей,
вслѣдствіе чего- Императоръ Петръ I велѣлъ снарядить

особую экспедицію подъ начальствомъ КапитанаI ранга

Витуса Беринга для разрѣшенія вопроса, дѣйствительно ли

*) Онъ же основалъ А надырскій острогъ.
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соединяются оба материка,илинѣтъ (плаваніе казака Деж-
нева тогда въ Петербургѣ еще не было извѣстно).

Экспедиція тронулась въ Январѣ 1725 г. изъ С.-Пе-
тербурга и лишь і Октября 1726 года сухимъпутемъ,

черезъ Сибирь, достигла Охотска;22 Августа 1727 года

экспедиція вышла въ море надвухъ судахъ и, послѣ 7-ми

дневнаго хода, оба судна .подошлиодновременнокъ Кам-
чатской землѣ. Перезимовавъ въ Камчаткѣ, 13 Іюля слѣ-

дующаго 1728 г. суда экспедиціи вышли изъ устья р. Кам-
чатки и направились на сѣверъ, причемъ высшая точка,

которой они достигли, была 67 0 і8'; дойдя до этой ши-

роты, Берингъ призналъ свою задачу выполненной.

5 Іюня 1729 г - пошлиизъ Камчаткивъ обратный путь

въ Охотскъ,съзаходомъвъ Болынерѣцкъ; въ Петербургъ
же Берингъ вернулся лишь въ Мартѣ і73° г°Да *)•

Такимъ образомъ, вслѣдствіе весьма неблагопріятныхъ
условій, экспедиція продолжалась 5 лѣтъ и стоила боль-
шихъ жертвъ населенію Якутска, Охотска и Камчатки.
Въ одну изъ экспедицій, предпринимавшихся послѣ Бе-
ринга для болѣе точнаго опредѣленія азіатскихъбереговъ,
присоединенныхъкъ русскимъ владѣніямъ, были открыты

отдѣльные острова Курильской гряды.

Предпріимчивые мореплаватели, а главнымъ образомъ

Берингъ, имѣя нѣкоторыя, довольно смутныя указанія на

близость другого, восточнаго берега Берингова моря, во

что бы то ни стало хотѣли его достигнуть. Въ 173 3 Г°ДУ
по повелѣнію Императрицы Анны Іоанновны была снаря-

жена вторая экспедиція подъ начальствомъ Беринга и
результатомъ ея было открытіе материка Америки около

59° с. ш., Алеутскихъ о-вовъ и почти всей Курильской
гряды; при всемъ томъ, экспедиція была неудачна, такъ

какъ вызвала смерть Беринга, скончавшагося8-го Декабря
І74-І г. на островѣ, получившемъ его имя, на который

буря выбросила его корабль.

!) В. БахтинаРусскіе труженики моря. 'Первая морская экспе-

диція Беринга. СПБ. 1890, стр. 4—74.
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Послѣ открытія пути на западныйберегъ Америки, туда
устремилось много купцовъ и промышленниковъ въ по-

топе за цѣнной шкуркой морского бобра, о болыномъ

количествѣ котораго на востокѣ они узнали отъ вернув-

шихсяизъэкспедиціи спутниковъ Беринга. Благодаря этимъ

купеческимъ поѣздкамъ была открыта во второй половинѣ

XVIII вѣка и заселенався сѣверо-западная часть Америки:
уже въ 1743 г - русскій промышленникъБасовъ зимовалъ на
островѣ Берингѣ; весьма важное открытіе было сдѣлано

въ 1786 году: промышленники, къ тому времени позна-

комившись уже съ богатствомъКомандорскихъострововъ,

установили фактъ прохода морскихъкотовъ черезъ про-

ливы Алаутской гряды; вслѣдъ за симъГерасимъПрибы-
ловъ, считавшійся тогда однимъизъ лучшихъмореплава-

телей и состоявши въ теченіе 5 _ти лѣтъ начальникомъ

одной изъ главныхъ промысловыхъкомпаній, окончатель-

но прослѣдилъ ходъ стада котиковъ, и послѣ трехне-

дѣльнаго плаванія въ туманѣ, кругомъ острововъ, ему

удалось различить восточную оконечность острова Св. Те-
ория. Въ исторіи русскихъ колоній въ Америкѣ имѣло

огромное значеніе водвореніе въ 1784 г. Шелехова—одного

изъ крупнѣйшихъ предпринимателей,наостровѣ Кадьякѣ,

гдѣ онъ основалъ первое постоянноепоселеніе русскихъ;

сближеніе ихъсътуземцами,хотячастопрерываемое нападе-
ніями и войнами,становилось болѣе прочнымъ, и отсюда

же стало распространяться христіанское ученіе.
Было бы неправильно предполагать, что кромѣ рус-

скихъне было другихъ европейцевъ назападномъберегу

Америки; испанцыи англичанетоже проникли туда пер-

воначально лишь съ цѣлью точнаго опредѣленія береговъ

Тихаго Океана, но затѣмъ сталитакжеконкуррировать съ

русскими купцами въ торговлѣ съ туземцамии промыс-

лахъпушнаго звѣря.

Право на нѣкоторыя земли они оспаривали у Россіи,

не признавая ея единственнойвладычицейна западѣ аме-

риканскаго материка. Въ началѣ этого столѣтія на берегу

Тихаго Океана появились также и американцы, имѣвшіе
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твердую опору въ «Тихоокеанской мѣховой Компаніи»
(Pacific Fur Company), конкуррировавшей съ англійской
«Сѣверо-западной Кй .» (Northwest С 2 .), причемъэто могуще-
ственное общество, расширяя дѣло въ Калифорніи и до-

ходя до р. Колумбіи, находилось въ свою очередь въ

соревнованіи съ русскими въ пространствѣ до з6°сѣв. шир.

Въ 1821 г. «Сѣверо-западная К2 .» соединиласьсъ Гудзонъ-
бейской К0-. (Hudson's Bay О.); это послѣднее общество
(было основановъ 1 670 г.), имѣя въ числѣ своихъучастни-

ковъ, насколько извѣстно, дажекоронованныхъособъ, было
очень могущественно и пользовалось, подобно Россійско-
Американской Компаніи, правами даже на ту землю, гдѣ

производились промыслы. Конкурренція англичанъ не

только съ отдельнымирусскими купцами,но дажесъ Рос-
сійско-Американской Компаніей, была въ общемъочень

удачна.

Въ 1799 г - ыа островѣ Ситхѣ было основано русское

поселеніе, названноеНово-Архангельскомъ.
Такимъ образомъ Алеутскіе о-ва, полуостровъ Аляска

и береговая линія съостровами къ сѣверу отъ 6о° сѣв. шир.

безусловно принадлежалиРоссіи; наберегъ же отъ 6о° до
Калифорніи претендовали въ концѣ XVIII и первой

четверти истекшаго столѣтія Россія, Англія, Испанія и

С. Штаты.
Недостатокъ продовольствія въ новыхъ колоніяхъ и

трудность доставки его (хлѣбъ привозился изъ Вятки,
ГІерми и Сольвычегодска) побудили Россійско-Американ-
скую Компанію образовать въ Калифорніи, славившейся

уже своимъ плодородіемъ, особоепоселеніе, въ небольшой

бухтѣ приблизительно подъ з§° с*в. шир. и 123 0 вост.

долготы, названное фортъ Россъ і). но потомъ это по-

селеніе, кромѣ земледѣлія, стало заниматься торговлей съ

сосѣднимъ испанскимъпортомъ Санъ-Франциско.
Самое важное, однако, пріобрѣтеніе Россіи на берегу

О Фортъ Россъ существуетепо сейдень, лишь рѣчка „Славянка" ,

протекавшая по близости, переименованавъ Russian River.
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Тихаго Океана послѣдовало въ половинѣ XIX вѣка, бла-

годаря необыкновенной энергіи графа Муравьева-Амур-
скаго, бывшаго тогда генералъ-губернаторомъ Восточной
Сибири.

Первый русскій, имя котораго связано съ Амуромъ,
былъ Ерофей Хабаровъ, дошедшій до этой рѣки изъ

Якутска; съ его-же именемъ связано основаніе острога

Албазинъ, изъ - за котораго было пролито такъ много

крови; послѣ каждаго захватаего туземцами, русскіе при-

лагали опять усилія, чтобъ отвоевать его назадъ. Много
разъ переходилъонъ изъ однѣхъ рукъ въ другія, однако

въ 1689 г. по Нерчинскому трактату Албазинъ остался въ
рукахъ китайцевъ.

Сто шестьдесятъ лѣтъ спустя, Н. Н. Муравьевъ, озна-

комившись съ по'ручённымъ его управленію краемъ, при-

шелъ къ убѣжденію, что весь востокъ не имѣетъ бу-

дущаго, пока Россіи не будетъ принадлежатьвсе, длиною въ

нѣсколько тысячъ верстъ, теченіе Амура, изливающаго

свои воды въ море болѣе гостепріимное, чѣмъ Охотское,
на которомъ Россія имѣла свой порть. Къ осуще-

ствленію своей идеи онъ энергично сталъ стремиться;

послѣ открытія капитанаНевельскаго, обошедшагоостровъ

Сахалинъ, который до тѣхъ поръ считаличастью мате-

рика, и отыскавшаго устье Амура, въ 185 1 году былъ

основанъ на этомъ устьѣ Николаевскій постъ.

По Айгунскому трактату лѣвый берегъ Амура отъ

р. Аргунь до самаго устья Амура былъ присоединенъкъ

Россіи; все же дѣло было довершено Пекинскимъдого-

воромъ 1 86 1 г., согласно которому присоединенъбылъ

Уссурійскій край и границы Россіи отодвинулись на югъ.

Послѣднимъ пріобрѣтеніемъ Россіи въ ТихомъОкеанѣ

была сѣверная часть острова Сахалина.Россія и Японія
владѣли этимъостровомъ вмѣстѣ до 1875 г.; въ этомъже

году Россія пріобрѣла отъЯпоніи ея часть Сахалина,усту-

пивъ ей, взамѣнъ, принадлежавшіе Россіи сѣверные о-ва

Курильской гряды: Шумшу, Парамуширъ и Урупъ. За

бобровыя лежбищаэтихъострововъРоссія получила рыбныя
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богатства Сахалина(которыми до послѣднихъ лѣтъ поль-

зовались главнымъ образомъ Японцы).
Вслѣдствіе столкновенія интересовъ различныхъ госу-

дарствъ въ прибрежной морской полосѣ Американскаго
материка, Россія заключила іб—28 Февраля 1825 года съ

Англіей договоръ, обусловливающій подданнымътой и

другой державъ право торговли и мореплаванія въ Ти-
хомъОкеанѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ была точно определена
демаркаціонная линія, разграничивающая владѣнія Россіи
и Англіи на материкѣ и островахъ;направленіе этойчерты
изложено въ п. ужъ упомянутаго .договора въ слѣдую-

щихъ словахъ: «начиная съ самойюжной точки острова

Принца Валлійскаго (Prince of Wales), каковая точка нахо-

дится подъ 54° 4°' С*ЬВ - ШИР- и межДУ іЗ І_ымъ и
іЗЗ-мъ градус, западн. долготы (по Гринвичу), вышена-

званная черта идетъ къ сѣверу вдоль по проливу, назы-

ваемому Портландскимъ (Portland channel), до той точки

твердой земли, гдѣ оная касается 56-го град. сѣв. широты.

Отсюда черта разграниченія слѣдуетъ по хребту горъ, про-

стирающихся въ параллельномъ направленіи съ берегомъ
до пересѣченія 141-го меридіана западн. долготы, и, на-

конецъ, отъ сейточки пересѣченія, тажемеридіанная линія
1 4і -го град, составляетъ въ своемъ продолженіи до Ледо-
витагоморя границу россійскихъ и англійскихъвладѣній на

' твердой землѣ сѣверо-западной Америки». Далѣе было уста-
новлено % что островъ Принца Валлійскаго принадлежитъ

цѣликомъ Россіи, и что въ тѣхъ случаяхъ, когда горный
кряжъ отклоняется отъ береговой линіи болѣе, чѣмъ на

іо миль, владѣнія Великобританиии Россіи раздѣляются

линіей, параллельной береговымъ извилинамъ и не могу-

щей уклониться болѣе ю миль вглубь страны отъ моря.

Плаваніе судовъ той и другой державъ было безпрепят-
ственно;лишь поселеній нельзя было учреждать на чужой

землѣ.

Въ 1867 году владѣнія наши на ТихомъОкеанѣ зна-

г) П. 4 того же договора.
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чительно сократились: Россія продала СоединеннымъШта-

тамъ всѣ свои американская владѣнія, какъ наматерикѣ,

такъ и островахъ,согласнограницѣ, установленнойвъ дого-

ворѣ 1825 г. съ Англіей, такъ что со времени обмѣна

трехъ острововъ Курильской гряды на часть Сахалина,

восточная граница владѣній Россіи опредѣляется погра-

ничнойчертой, которая «проходитьточку въ Беринговомъ

проливѣ подъ 65 0 3°' сѣв. шир. въ ея пресѣченіи мери-

діаномъ, отдѣляющимъ на равномъ разстояніи острова

Крузенштерна отъ о-ва Ратмановаи направляется по пря-

мой линіи безгранично къ сѣверу, доколѣ она совсѣмъ

не теряется въ Ледовитомъ океанѣ. Начиная съ той-же

исходнойточки, граница идетъ оттуда почти въ юго-за-

падномъ направленіи черезъ Беринговъ проливъ и Берин-

гово море, такъ что она проходитъвъравномъ разстояніи
между сѣверо-западною оконечностью о-ва Св.Лаврентія
и юго-восточною оконечностью Чукотскаго носа до ме-

ридіана на172 0 западнойдолготы; отъ сего пункта, начиная
отъ пересѣченія этого меридіана, граница идетъ въ юго-

западномъ направленіи, проходя на равномъ разстояніи
между остр. Атту и остр. Куппера (Мѣдный), лежащимъвъ

группѣ малыхъ о-вовъ Командорскихъ, въ Сѣверномъ

Тихомъ Океанѣ, до меридіана 1 93° западнойдолготы» J );
далѣе граница, раздѣляя первый Курильскій проливъ, те-

ряется въ Охотскомъморѣ.
Въ составъ проданныхъвладѣній вошли, разумѣется,

и острова Прибылова; Россія за всѣ уступленныя въ силу

заключеннаго въ 1867 г. съ Америкой договора владѣнія

получила 7- 200 -° 00 золот. долл. или і4-400 - 000 рублей.
Изъ дальнѣйшаго изложенія станетъяснымъ,что пріобрѣ-

теніемъ этимъправительство Сѣверо-Американскихъ Соеди-
ненныхъШтатовъ пожаловаться не можетъ. Въ отчетѣ

переписнойкомиссіи 1890 г. 2) находимъвесьматщательное

• х) См. заключенныйвъ Вашингтонѣ 18—30 Апрѣля 1867 г. договоръ

объ уступкѣ Россійскихъ Сѣверо-Американскихъ колоній. Ст. I. Собраніе
Узаконеній и Распоряженій Правительства1867 г. № 83 стр. 1549.

2) „Report on Population and ResourcesofAlaskaat the eleventh Census

1890". Washington, 1893.

••*"• ІГІ'
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изслѣдованіе всѣхъ промысловъ и богатствъ Аляски; въ

концѣ же, на стр. 255-ой, —приблизительную оцѣнку

Аляски. Вотъ эти офиціальныя цифры, представляющія

цѣнность добытаго въ Аляскѣ за время съ і868 по 1890 гг.

Пушнина (Furs) ... .... 48.5 J 8.929
Лососина въ консервахъ (Canned Sal-

mon) ........ ' . . . 9-0 °8-497
Лососина соленая (Salted Salmon) . . 603.548
Треска (Codfish) ........ 1.246.650

Мамонтова кость (Ivory) ..... і47-°47

Золото и серебро (Gold & Silver) . . 4-^3 1 -^4°

64. 156. 5іі
Китовый промыседъ:

Китоваго жира (Whale oil) добыто на 2.85 3-3 5 J

Китоваго уса (Whale bone) .... 8.204.067

ii.o574 i 8

Всего золотыхъ долларовъ. 75- 2І 3-9 2 9

или ........ 150.427.858 руб.

Вотъ сумма добытаго въ бывшихъ Русскихъ владѣніяхъ

за время съ і868 по 1890 г.г., т. е. за 23 года; эта сумма,

значительно увеличивающая народное состояніе(і 50 сълиш-

комъ милліоновъ рублей), съ лихвой уже окупила плату,

за которую 'эта обширная мѣстность была пріобрѣтена, и

тѣ расходы, которые правительство Сѣверо-Американскихъ

Соединенныхъ Штатовъ несетъ по Аляскѣ въ видѣ своихъ

агентовъ, служащихъ и, главное, флота, охраняющаго мор-

скіе промыслы. Нужно имѣть еще въ виду, что Аляска
служитъ обширнымъ рыыкомъ дляамериканскихъ товаровъ,

такъ какъ всѣ мѣха покупаются не на деньги, а вымѣни-

ваются (и по сейчасъ) отъ инородцевъ на товары. Такова
была производительность Аляски до 1890 г. За истекшее де-

сятилѣтіе, среднюю сумму всего добываемаго, сравнительно

СТАТИСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
ЛЕН. ГОС. УНИВЕРСИША
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съпрошлымъ, нужно считать по крайнеймѣрѣ въ три— че-

тыре раза больше: о-ва Прибылова, вслѣдствіе своевременно

принятыхъПравительствомъ энергичныхъмѣръ для охраны

стада котовъ, къ нимъ ежегодно возвращающихся, про-

должаютъ давать хорошій промыселъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ,

казнѣ приносить значительноболыній, противъ прежняго,

доходъ; добыча золота, какъ всякому извѣстно, увеличи-

лась также до значительныхъ размѣровъ, но главная

отрасль, на которую устремилась американская предпріим-
чивость, это—рыбные промыслы: каждую весну массавсе-

возможныхъшхунъ выѣзжаетъ изъ С.-Франциско и дру-

гихъпортовъ и направляется къ островамъ, разбросаннымъ

вдоль всего побережья, на промыселъ камбалы, палтуса
на отмеляхъ и въ особенности—въ открытое море для

лова трески, которая держится здѣсь огромными стадами.-

Въ рѣкахъ эксплоатируется болѣе цѣнная порода—лосо-

севая, въ ея многочисленныхъвидахъ: красная, чавыча,

кижучъ, хайкои т. д. Прежде ее солили, но за послѣдніе

годы Сѣверо-Американскіе СоединенныеШтаты завоевали

всемірный рынокъ, доставляя аляскинскую красную рыбу
во всѣ пункты Европы въ герметически запаянныхъфун-

товыхъ жестянкахъ.О размѣрахъ этого производства и

его быстромъ расширены можно судить по слѣдующимъ

цифрамъ, взятымъ изъ офиціальнаго изданія:

Въ 1895 г. было уложено въ жестянки24.662.923 фунта рыбы
на сумму ......... 2.266.727 долларовъ.

Въ 1896 г. былоуложеновъ жестянки32.823.962 фунта рыбы

на сумму ......... з-°84-889 долларовъ,

иначе сказать, въ одинъ годъ производство увеличилось

на з° съ лишнимъпроцентовъ.

Говоря о краѣ, проданномъ за недорогую цѣну Сѣ-

веро-Американскимъ СоединеннымъШтатамъ,интересно

вспомнитьобъ успѣхахъ русской колонизаціи на востокѣ

въ XVIII вѣкѣ и началѣ ХІХ-го, объясняющихсявъ зна-

чительной степенитѣмъ, что непосредственновслѣдъ за
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покореніемъ мѣстности въ ней водворялись православное

духовенство и русскій купецъ. Въ русскихъ колоніяхъ въ

Америкѣ этоеще болѣе наглядно:промышленныеи торговые

люди, открывавшіе постепенноновыя мѣста, селились на

нихъ,имѣли помощниковъизъ русскихъ, держались род-

наго языка, водворяли религію, выписывая на свой счетъ

духовенство и строя церкви и часовни; здѣсь не было
воинственныхънашествій казаковъ съ цѣлью обложенія
населенія ясакомъ. Нельзя сказать, разумѣется, что въ

торговыхъ дѣлахъ, при столкновеніи интересовъ пришель-

цевъ съинтересамитуземцевъ, соблюдалисьправила идеаль-

ной честности;но, тѣмъ не менѣе, такія личности, какъ

Шелеховъ, Барановъ и многіе другіе, пріобрѣтали распо-

ложеніе туземцевъ, какъ свидѣтельствуютъ современныя

изданія, ничѣмъ инымъ,какъ своей коммерческойдѣятель-

ностью и человѣчнымъ обращеніемъ.
Это не была современнаяоккупація территоріи военной

силой,—а колонизація въ прямомъ смыслѣ слова; это былъ
притокъ на столь важное въ колоніяхъ поприще, какъ

торговля, дѣятельныхъ лицъ, который, поселившись среди

туземцевъ, вели на новомъ мѣстѣ свой прежній образъ

жизни, строили себѣ жилищапо образу тѣхъ, въ какихъ

они жили у себя на родинѣ, держались своего роднаго

языка, своейрелигіи... и т. д., однимъсловомъ—проводили

свою національность во всѣхъ ея обычаяхъ и чертахъ и

пріучали къ себѣ мѣстное населеніе. Огромную услугу

оказало духовенство, благодаря такимъстолпамъ,каковы

были Козыревскій, просвѣтитель Камчатки, о. Макарій,
іероманахъКадьякской миссіи, окрестившій въ 1794— 95 г - г -

алеутовъ, и многіе другіе. Извѣстность же о. Веніаминова
будетъ расти и расти, и эта недюжиннаяличность пріобрѣ-

тетъ достойную оцѣнку. «Миссіонерское его служеніе (на-
чавшееся въ 1824 году) и ученыя изслѣдованія на бере-
гахъи островахъ Великаго океана,Америки и Азіи обни-
маютъогромнѣйшую площадь отъ мертвенныхъсъ вѣчными

снѣгами областейкрайняго сѣверо-востока русскаго, Кам-
чатки и Ситхи, до полныхъ жизни и растительности
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теплыхъ• странъ Амура и Приморской области»і).' Кромѣ
чисто миссіонерской дѣятельности, онъ пріобрѣлъ извѣст-

ность и какъ лингвистъ и какъ ученый описатель странъ

и народовъ. Скончался онъ въ первыхъ числахъАцрѣля

1879 г °Да > въ санѣ Митрополита Московскаго и Коломен-
скаго. «Кто бы ни былъ способный чтить науку и чело-

вѣчество, умиленно преклонится передъ величавою лич-

ностью нашего Камчатскагои Алеутскаго Апостола» 2 ).
Имъ и его помощникамибыли окрещены всѣ жители

Аляски, такъ что СоединенныеШтаты пріобрѣли терри-

торію съ православнымъ населеніемъ. Въ 1890 г. Аляскин-
ская церковь состояла изъ 10.335 членовъ и имѣла одинъ

соборъ 3), семь приходскихъцерквей и 34 неболыпія
церкви и часовни, причемъ цѣнность церковнаго имуще-

ства доходитъдо боо тыс. руб.: первая церковь, право-

славная, была построенавъ 1793 г - Въ х ^4 2 г - Этолинымъ
была построена въ Ситхѣ протестантская церковь для

финляндцевъ и нѣмцевъ, находившихся. на службѣ у
Россійско-Американской Компаніи *).

Православіе сдѣлало за послѣдніе годы болыніе успѣ-

хи, такъ какъ къ нему присоединилосьмного инородцевъ,

остававшихсяпрежде глухимикъ проповѣди Слова Божія.
Всѣ церкви со школами, какъ это было до 1867 г.,

поддерживаются посейчасъ,причемъ всѣ приходскія со-

держатся на средства Русскаго Правительства, остальныя

на средства населенія.
Весь восточный берегъ азіатскаго материка,омываемый

морями Тихаго Океана, принадлежитъ къ сѣверу отъ

42° сѣв. широты Россіи и составляетъ часть Приморской
области; съ сѣвера къ нейприлегаетъ Ледовитый Океанъ,
западную границу ея составляетъ Маньчжурія, Амурская
и Якутская области, южную—Корея и восточную—Тихій

г ) И. Барсуковъ. Письма Иннокентія, Митрополита Московскаго и

Коломенскаго, СПБ. 1897 г., стр. 111.
2 ) Тамъ-же, стр. IV.
3 ) Святаго Михаила въ Ситхѣ.

4 ) См. наяв. выше отчета Аляскинской переписной комиссіи.
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Океанъ. Къ области принадлежатъи разбросанный вдоль

берега острова, изъ числа которыхъ главное въ томъили

инохмъотношеніи значеніе имѣютъ: Сахалинъ, острова
Командорскіе и Шантарскіе. Такимъ образомъ Примор-
ская область занимаетъпространство, приблизительно, въ
1.562.400 кв. верстъ и заключаетъ въ своихъ предѣлахъ

около І2.000 верстъ береговой линіи.
Вся эта прибрежная полоса въ административномъ

отношеніи раздѣляется на девять округъ:

і. Южно-Уссурійская, съ админ. центромъ въ с. Ни-
кольскомъ;

2. Уссурійская казачья » » пост.Камень-
Рыболовѣ;

3- Софійская съ админ. центромъ въ г. Хабаровскѣ;

4. Удская » » » г. Николаевскѣ;

5. Охотская » » » г. Охотскѣ;

6. Гижигинская » » » м. Гижигѣ;

7". Петропавловская » » » г. Петропавлов-
ск;

8. Анадырская съ админ.центромъ въ с. Марковѣ;

9- Комаыдорскіе о-ва съ адм. центромъ въ с. Николь-
скомъ (на о. Берингѣ).

Въ Приморской области расположено 6 городовъ: изъ

нихъХабаровскъ—центръПриамурскаго Генералъ-Губерна-
торства, Владивостокъ— областной центръ, резиденция

Военнаго Губернатора Приморской Области и Областного
Правленія, Николаевскъ—коммерчески портъ на устьѣ

р. Амура. Остальные города— Софійскъ, Охотскъи Петро-
павловскъ—ничего изъ себя не представляютъ.

Приморская область, которая тянется длиннойполосой
вдоль всего русекаго побережья Тихаго Океана, можетъ
быть раздѣлена на два края —Уссурійско - Приморскій и
Охотско-Камчатскій. Южная часть Приморской обл. обра-
зуетъ Уссурійско-Приморскій край, въ который входятъ

бассейнънижняго Амура и его притока Уссури и островъ

Сахалинъ. Сѣверныя же округи области составляютъ
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Охотско-Камчатскій край. Этотъ послѣдній тянется узкой

полосой вдоль Охотскаго и Берингова морей, доходя до

Ледовитаго Океана, такъ что полуостровъ Камчатка, Чу-
котская земля, Командорскіе и другіе острова менынаго

значенія относятся къ сѣверной части области. Основа-
но дѣленіе Приморской области на двѣ части на томъ,

что Уссурійско-Приморскій и Охотско-Камчатскій край

рѣзко между собой различаются во всѣхъ отношеніяхъ:
климатическомъ, географическомъ, экономическомъ,—по

обезпеченностинаселенія дарами природы, по населенію,
по характеру страны и т. д.

Несмотря нато, что Уссурійско-Приморскій край лишь

42 года тому назадъ отошелъ въ силу Айгунскаго дого-

вора отъ Китая къ Россіи, край этотъ сильно развивается,

заселяется, оживаетъ и черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ

бассейнъАмура станетъ цвѣтущей окраиной Россійской

Имперіи.
Дѣйствительно, всѣ условія сложились замѣчательно

благопріятно для этой мѣстности: огромное количество пе-

реселенцевъ,слѣдовательно народа свѣжаго, сильнаго, ищу-

щаго работы, въ послѣдніе годы постоянно прибываетъ

йзъ Европейской Россіи и, занимая земельные участки,

немедля приступаетъ къ ихъ разработкѣ; трудъ возна-

граждается хорошимъ урожаемъ, котораго хватаетъна

семью— что уже важно въ краѣ, гдѣ цѣна ржаной муки

колеблется отъ і р. 50 к. до 2 р. за пудъ. Огородниче-
ство также съ лихвой окупается, и если къ этому приба-

вить рыбныя богатства, которыми надѣлена вся область,

то ясно станетъ,что переселенецъизъ Европейской Рос-
сіи скоро перестаетъжалѣть о своемъ покинутомъ полѣ.

Два самыхъкрупныхъ порта нашихънаТихомъОкеанѣ
находятся здѣсь же: Николаевскъ на Амурѣ и Владиво-
стокъ уже теперь имѣютъ важное значеніе въ торговлѣ

всего востока, но когда сплошнойрельсовый путь соеди-

нить Владивостокъ съ Европейской Россіей, развитіе его,

подвигающееся и теперь уже замѣчательно быстро, пой-

детъ гигантскимишагамивпередъ, поставивъ его въ по-
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ложеніе транзитнаго пункта для товарнаго, почтоваго и
пассажирскагодвиженія изъ Европы въ Китайи Японію і).
Владивостокскій портъ становится съ каждымъ годомъ

все болѣе и болѣе оживленнымъ;городъ застраивается

какъ казенными,такъ и частнымидомами, фирмы, про-

изводящая здѣсь торговлю, процвѣтаютъ, такъкакъ, не го-

воря уже о самомъгородѣ, съ его потребностямибыстро
застраивающагося города, населеніе, состоящее главнымъ

образомъ изъ лицъ, находящихсяна государственной
службѣ (военной и гражданской), гарантируетъ хорошій
сбыть товаровъ: открывшіяся отдѣленія Русско-Китайска-
го банка, а главное, начало движенія по Южно-Уссурій-
ской желѣзной дорогѣ, соединяющей Владивостокъ съ

Хабаровскомъ, побудили всѣ торговые дома открыть отдѣ-

ленія въ Хабаровскѣ, Срѣтенскѣ, Благовѣщенскѣ, и това-

ры отъ моря потянулись глубоко внутрь страны.

Въ климатическомъотношеніи положеніе Владивостока
также очень выгодно. Портъ, при отсутствіи весьма силь-

ныхъморозовъ, замерзаетъ лишь на і.і/2 — і мѣсяца (Де-
кабрь и Январь); но построенные Правительствомъ ледо-

колы легко удаляютъ это неудобство, и Владивостокъмо-

жетъ занять положеніе незамерзающаго порта.

Близкое положеніе Владивостока къ сосѣднимъ госу-

дарствамъ— Китаюи Кореѣ, не замедлило вызвать вывозъ

товаровъ въ эти страны; причемъ, какъ усматривается изъ

нижеслѣдующихъ пифръ, торговыя сношенія достигли

уже значительныхъразмѣровъ.

Разныхътоваровъ, черезъ всѣ заставы:

въ 1894г. 2) въ 1895 г - въі89бг. въі897Г.
Привезено изъ

Маньчжуріи на: 837.061р. 93 3-45 х Р- 9 82 - 6 49Р- 74 2 -5 2 7 Р-
Вывезено въ
Маньчжурію на: з 58.986р. 1.868.765 р. і.оуо.6з9Р- 1.287.796р.

М См. Н. П. Забугинъ. О судоходствѣ наРусскомъ ДальнемъВосто-

кѣ. СПБ. 1896 г., стр. 57 и слѣд.

2 ) Обзоръ Приморскойобластиза 1894 г. стр. 26 и 28. Приложеніе къ

всеподданнѣйшему отчету. Владивостокъ 1895. Тотъ-жеисточникъи для

остальныхъ годовъ.
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Въ цифрѣ, показывающей нашъ вывозъ въ Маньчжурію
въ 1894 г - на 5°5 тыс- РУбл- менѣе, чѣмъ въ 1 89 3 г -' есть
ошибка, объясняемаянесовершенствомъсистемысобиранія
статистическихъданныхъ.Что-же касается весьма значи-

тельнаго увеличенія вывоза въ 1895 г - и затѣмъ паденія
его въ 1896 г.—то оба этиявленія объясняются Японско-
Китайскойвойной: когда Китайцыпотеряли Нью-Чуанъ,
значительноувеличился транзитъ грузовъ чрезъ нашигра-

ницы, но потомъ, съ переходомъэтого порта обратно къ

Китаю, транзитъ упалъ до прежнейнормы.

Обороты по сухопутной торговлѣ съ Кореей гораздо

меньше, а именно:

въі89зг. въ 1894 г - въ 1 89 5 г - въі89бг.
Привезено изъ

Кореи на: 58-626 p. 43-4^>S Р- Ч°- 2 6о р. ііЗ-545 Р-

Вывезено въ

Корею на: 1 54-49 1 Р- 9°-7^9 Р- І0 3-995 Р- 14^-459 Р°

(Цифры эти, взятыя изъ того-же офиціальнаго источ-

ника, не могутъ дать яснаго представленія объ оборотахъ

торговли, такъ какъ, по мнѣнію самой таможни,вывозъ

нашихътоваровъ достигаетъ по крайней мѣрѣ вдвое

большей суммы).
Вмѣстѣ съ тѣмъ, о размѣрахъ торговли собственно

Владивостока судить очень трудно, такъ какъ въ стати-

стическія свѣдѣнія, показывающія привозъ товаровъ, вхо-

дятъ и матеріалы для строющейся желѣзной дороги, и

запасывоеннагои интендантскаговѣдомствъ, составляющіе
грузъ не одного парохода Добровольнаго флота.

Во Владивостокъпривозилось такжемноготоваровъ изъ

за границы (всевозможные товары изъ Германіи, мука изъ

Америки и т. д.), находившихълегкій сбыть, благодаря

существовавшему въ Приморской области до і Января
1901 г. porto-franco, въ ущербъ товарамъ, доставляемымъ

изъ Европейской Россіи, производство-же мѣстныхъ —ни-

чтожно. Нужно порадоваться, что отмѣна porto-franco кос-

нулась лишь Уссурійско-Приморскаго края и что Охот-
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ско-Камчатскій край, столъ бѣдный и пустынный,попреж-

нему будетъ пользоваться правомъ получать иностранные

товары безъ пошлины.

■ Дѣйствительно, въ окрестностяхъВладивостока и Ни-

колаевска несомнѣнно появятся заводы и фабрики, и, во

всякомъ случаѣ, населеніе южной частиПриморской обла-

сти выдержитъ, хотя, можетъбыть, первое время и съ

трудомъ, то вздорожаніе, которое, очевидно, вызоветъ но-

вая мѣра, тогда какъ Охотско-Камчатскій край положи-

тельно погибъ бы отъ таможеннагообложенія иностран-

ныхътоваровъ: населеніе бѣдно, очень разбросано; со-

стоитъ. почти исключительно изъ инородцевъ, живущихъ

звѣроловствомъ, причемъ полное отсутствіе какихълибо .

заработковъ и безъ того сводитъ потреблениепредметовъ,

привозимыхъ въ край, къ весьмамалому количеству. Ожи-
дать развитія въ краѣ какихълибо производствъ, при пол-

номъ отсутствіи рабочихъ и другихъ неблагопріятныхъ

условіяхъ, положительно нѣтъ никакихъоснованій.
Другой порть Уссурійско-Приморскаго края —Нико-

лаевскъ—находитсятакже въ весьма благопріятномъ для

быстраго развитія мѣстѣ, будучи расположенъвъ нѣсколь-

кихъдесяткахъверстъ выше устья р. Амура, —этой арте-

ріи всей Восточной Сибири. Поразительно быстро разви-

вающееся на немъ пароходство служитъ лучшимъ дока-

зательствомъ огромнаго товарнаго движенія вверхъ по этой

рѣкѣ, служащей естественнойдорогой вглубь страны,

такъ что судоходство, все выше и выше по нему подни-

маясь, способствуетъ быстрому развитію страны, пробуж-
дая ее отъ вѣковаго сна; съдругой стороны, Николаевскъ
съ каждымъ годомъ пріобрѣтаетъ все большее и большее
значеніе по вывозу какъ во Владивостокъ,такъ и, глав-

нымъ образохмъ, за границу, продуктовъ, получаемыхъотъ

эксплоатаціи тѣхъ рыбныхъпородь, которыми изобилуетъ

Амуръ г ).

J) Всѣ породы Амурскойрыбы перечисленыН- А. Крюковымъ. „Нѣ-

которыя данныя о положеніи рыболовства въ Приамурскомъ краѣ"

СПБ. 1894 г.
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За послѣднее время организовано много правильно

поставленныхърыбныхъ промысловъ, приготовляющихъ

осетровую икру, балыки, консервы и проч.

Большая часть этихъиздѣлій расходится во Владиво-

сток, но и въ портахъ Японіи, въ гастрономическихъ

магазинахъ,можно получать икру, балыки и консервы

амурскаго приготовленія.

Въ гораздо болынихъразмѣрахъ производится промы-

селъ красной рыбы, принадлежащейкъ лососевойпородѣ;

инородцы, разбросанные по Амуру и его притокамъ, а

также нѣкоторая часть русскаго населенія ловятъ и запа-

саютъ ее для себя и для прокормленія собакъ въ теченіе
зимы; для другихъ же—промыселъ красной рыбы и соле-

ніе ея являются предметомъторговли и вывоза; съ этой

цѣлью работаетъ много русскихъ промышленниковъи,

главнымъ образомъ, японцевъ г). Спросъ насоленую крас-

ную рыбу въ Японіи имѣетъ склонностьувеличиваться, но

вслѣдствіе недостаточностисобственныхърѣкъ, посѣщае-

мыхъ этой рыбой, японскіе промышленники обратили

свое вниманіе на сосѣднія страны, и, очевидно, богат-

ство рыбы въ русскихъ владѣніяхъ не ускользнуло отъ

нихъ. Первоначально японскіе рыболовы располагались

по самому устью Амура, перегораживали его сѣтями, не-

водами, заколами и другими подобными приспособле-

ніями и добывали огромное количество рыбы. Но затѣмъ,

когда число промышленниковъувеличилось, ими изобрѣ-

тенъ былъ новый способъ вылавливанія амурской рыбы,

скоро у нихъпривившійся: такъкакъ мѣста наберегу были

всѣ заняты, да, кромѣ того, здѣсь всегда можноожидать

прихода русскихъ властей, слѣдящихъ за правильностью

производства промыслаи взыскивающихъустановленныйза

рыбу сборъ (іо к. съ пуда), японцы нашли болѣе вы-

годнымъ производить ловлю въ морѣ, передъ устьемъ

рѣки, недавъ рыбѣ зайтивъ рѣку. Шхуны, лавируя между

лодокъ, накоторыя вытаскиваютсяневода, собираютъ рыбу

х) Въ послѣдніе годы дѣятельность ихъ сильно сокращена.
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и затѣмъ прямымъ путемъ направляются въ Хакодате,
центръ торговли рыбой въ Японіи, уклоняясь такимъ

образомъ отъ уплаты вывозной пошлины.

Незаконность этого промысла очевидна. Японскіе ры-

баки, загораживая не только самоеустье, но и большое
пространство впереди его, не даютъ рыбѣ подняться

вверхъ по Амуру, послѣдствія чего очень печальны: не

говоря уже о тохмъ,что ловъ рыбы въ морѣ грозитъ унй-

чтоженіемъ ея породы, такъ какъ рыба стремитсявъ рѣку

для метанія икры, чего она, слѣдовательно, не успѣваетъ

сдѣлать, мѣстное населеніе, живущее по рѣкѣ, терпитъ не-

достатокъ въ рыбѣ, составляющей главный предметъ его

продовольствія.
Извѣстно свойство лососевой породы заходить, въ

своемъ «кочеваніи до смерти», въ самыя мелкія рѣченки,

и подниматься по нимъ вверхъ до тѣхъ поръ, пока

остается хоть немноговоды. Не только насамомъАмурѣ,

но на всѣхъ его многочисленныхъпритокахъ, появленіе
рыбы ожидается съ нетерпѣніемъ: каковъ-то будетъ ея

ходъи, въ связи съ этимъ,— уловъ? Когда рыба появится,

найеленіе оставляетъ всякое иное, занятіе, и всѣ силы на-

прягаются для того, чтобы наловить количество рыбы, до-

статочное.для прокормленія въ теченіе долгой зимы не

только семьи, но и собакъ;— въ противномъ случаѣ ино-

родцу грозитъ голодъ и разореніе. Не одно инородческое

населеніе заинтересовановъ уловѣ рыбы— ею питаетсявесь

край: даже интендантскоевѣдомство покупаетъ съ Нико-
лаевскихъпромысловъ тысячи пудовъ соленой рыбы для

расположенныхъво Владивостокѣ войскъ; для бѣднаго

люда, для рабочихъ на желѣзной дорогѣ рыба является

также весьма доступной пищей. Отъ хода и лова рыбы
зависитъ, очевидно, ея цѣна; такъчто, когда, напримѣръ,

осенью 1897 года, во Владивостокѣ стали сильно подни-

маться цѣны на николаевскую соленую рыбу, всѣми было
признано, что отсутствіе въ краѣ болынихъзапасовъэтой
рыбы находитсявъ прямой зависимостиотъ огромнаго

количества японцевъ,промышлявшихърыбу кругомъ устья
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Амура въ теченіе лѣта. Мѣстная печать, власти Николаев-

ска— всѣ заговорили объ угрожающихъ размѣрахъ, кото-

рые приняло японское хищничество.Количество шхунъ

доходилодо іоо, и нѣсколько тысячъ японскихърыба-

ковъ было занято промысломъ. Было предложено много

мѣръ въ защиту интересовъ края, высказано было много

пожеланій и надеждъ,что подобное явленіе въ будущемъ

не повторится и что охрана нашихъбогатствъ будетъ

болѣе дѣйствительна.

Къ сожалѣнію статистическихъсвѣдѣній о рыбныхъ

промыслахъна Амурѣ не имѣется *).
.Блестящая будущность предстоить острову Сахалину,

благодаря его естественнымъбогатствамъ,изъ которыхъ

въ настоящеевремя всего болѣе обращено вниманіе на

рыбные и др. водные промыслы; ими занимаютсяздѣсь:

русскія фирмы(самаязначительная«Семеновъ,Денбии К 0 »),
японцы, хорошо ознакомившіеся съ сахалинскойкэтой

за то время, что часть острова принадлежала еще имъ,

тюремное вѣдомство, инородцы— однимъ словомъ— все

населеніе. Весь западный берегъ острова занять промы-

слами, и добывается на нихъне только рыба, но также

и морская капуста и трепанги; изъ сельди приготов-

ляется (самымъ примитивнымъспособомъ)удобрительный

тукъ.

О количествѣ добываемойнаСахалинѣ рыбы статисти-

.ческихъсвѣдѣній также не имѣется, такъчто о размѣрахъ

добычи приходится судить лишь по тѣмъ даннымъ,ко-

торый находимъвъ.офиціальной (первой) частиСахалин-

скаго календаря за 1897 г. (стр. 171), а именно:

За добычу рыбы, икры, тука, мяса и плавниковъ акулъ

и морскую капусту поступило:

г) Лишь въ „Сибирекомъ календарѣ" за 1897 г. на стр. 385 нахо-

димъ, что '„по свѣдѣніямъ, собраннымъотъ владѣльцевъ пароходовъ, въ

1897 г. вывезено изъ г. Николаевска рыбы: во Владивостокъ 66.459 п.,

на о. Сахалинъ 27.678 п., въ Благовѣщенскъ 10.718 п., въ Хабаровскъ

1.707 п., въ Срѣтенскъ 546 п., въ станицуЕкатерино-Никольскую28 п. и въ

Императорскуюгавань 10 п." Свѣдѣнія этиочевидно неполны.
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въ 1893 году . . . 27.788 р. з° к.

» 1894 >' • , • • 37-795 й З 1 "
» 1895 » ... З х -7 2 9 и 9 2 »

Суммы эти показываютъ пошлины, поступившія съ рус-

скихъи японскихъпромышленниковъ.

Далѣе, въ весьма обстоятельной статьѣ г. Крамаренко,
помѣщенной въ томъ же изданіи г), читаемъ,что «всего

за 1896 г. выработано рыбныхъ, капустныхъ продуктовъ

на промыслахъюжнаго Сахалина578-584 пуда».

Приходится довольствоваться этими цифрами. Весь
гіромыселъ японцевъ на Сахалинѣ, превышающій промы-

селъ русскихъ, вывозится съ острова въ Японію въ видѣ

рыбы, извѣстнымъ, сухимъспособомъзасоленной,и удобри-

тельнаго тука; трепангиже и морская капуста поступаютъ

на рынки Японіи и Китая.
Лѣсная промышленность на Сахалинѣ разовьется до

широкихъразмѣровъ въ виду все увеличивающагося требо-

ванія лѣсныхъ матеріалѳвъ на строющуюся китайскую

дорогу (шпалы) и на другія многочисленныя въ тѣхъ

мѣстахъ постройки и сооруженія.
Съ тѣхъ поръ, какъ количество паровыхъ судовъ, пла-

вающихъ въ Тихомъ океанѣ, постоянно увеличивается,

цѣны на уголь въ Японіи, исключительно его добывавшей,

сильно поднялись, и тотъуголь, который ещетри года тому

назадъпродавался по 5 іенъ 75 сентовъза тонну, теперь мож-

но имѣть въ Отару или Мороранѣ не дешевле 8 1 1* іенъ за
тонну 2), и то по заключеннымъранѣе контрактами Цѣна

эта едва ли скоро понизится, такъ какъ сбытъ угля въ

значительномъ количествѣ надолго обезпеченъ. Русскій
военный флотъ уже жжетъ сахалинскій уголь; русскія-же
коммерческія суда и желѣзная дорога черезъ несколько

лѣтъ найдутъ для себя тоже болѣе выгоднымъ перейти
на русскій уголь, что, въ связи съ дороговизной япон-

: ) Сибирскій календарьна 1897 г. ч. II, стр. 108—139.
2) Послѣднія событія въ Китаѣ еще подняли эту цѣщ>.
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скаго, дастъ толчокъ болѣе энергичной добычѣ угля не

только на Сахалинѣ, но также и на материкѣ, какъ напр.,

на р. Сучанѣ и др. мѣстахъ вдоль линіи желѣзной дороги,

гдѣ, по слухамъ, найденыбогатыя его залежи.

Вообще Уссурійско-Приморскій край,— край будущаго,

и недолго осталось ждать того дня, когда не только лѣсъ,

рыба, уголь, но и желѣзо и многія другія ископаемыябу-
дутъ добываться въ количествѣ, обезпечивающемъкакъ

мѣстныя потребности, такъ и нѣкоторый излишекъ для

вывоза въ иностранныя государства. Край развивается, и
столь быстрыми шагами, что превосходитъ всякія ожи-

данія; вѣрнымъ признакомъэтого развитія служитъ городъ

Владивостокъ. Лица, возвращающіяся послѣ двухлѣт-

няго отсутствія, не узнаютъ его — до такой степенионъ

быстро растетъ и обстраивается: по несколько сотъ новыхЪ

каменныхъдомовъ строится въ лѣто.

Въ иномъ положеніи находится Охотско-Камчатскій
край.

Длиннаяприбрежная полосаСтановымъхребтомъотдѣ-
ляется отъ Якутской области съ запада; съ восточной

стороны ее омываютъ непривѣтливыя Охотское и Бе-
рингово моря и съ сѣвера —Ледовитый океанъ.

Несмотря на то, что уже съ лишнимътриста лѣтъ

прошло съ тѣхъ поръ, какъ Русскіе овладѣли сѣверо-

востокомъ Азіи, тѣмъ не менѣе все этб пространство

остается по сейчасъ въ томъ же . первобытномъ, полуди-

комъ состояніи, въ какомъ нашлиего казаки; можно даже

усмотрѣть нѣкоторый упадокъ, выражающійся въ умень-

шеніи и обѣдненіи инородческаго населенія. Русскаго на-

селенія здѣсь кромѣ администраціи очень мало: десятка

два лицъ, производящихъ торговлю, духовенство (и то

изъ туземцевъ), казаки и несколько семейрусскихъ пе-

реселенцевъ. Въ Камчаткѣ есть два села (Мильково и

Ключевское), исключительно населенныя русскими, пере-

селеннымисюда изъ Томской и Иркутской губерній для

хлѣбопашества. Главную же массу населенія составляютъ:

Тунгусы, Якуты, Коряки, Чукчи, Ламуты, Камчадалы,
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Алеуты и др. болѣе мелкія племена*). Сильно разбро-

санныепо всему пространству, инородцы всецѣло зависятъ

отъ природы и ея даровъ; пошлетъБогъ рыбы, — онъ бу-

детъ сытъ; будетъ ловиться звѣрь зимой,—нужно, чтобы

и погода не препятствовала охотѣ, —будетъ у него на что

пріобрѣсти у купца необходимое,чтобы дополнить одежду,

состоящую иногда только изъ кожъ оленя, да купить тѣ

необходимыепредметы (какъ чай, немногомуки, порохъ

и пр.), безъ которыхъ ему существовать тяжело.

Заработковъ нѣтъ никакихъ:нѣтъ въ этомъкраѣ пред-

пріятій ни частныхъ,ни казенныхъ,куда инородецъ могъ

бы пойти и предложить свой трудъ вмѣсто того, чтобы
проводить почти всю зиму въ горахъ, покрытыхъ лѣсомъ,

въ трудной, опаснойдля здоровья и даже жизни погонѣ

за цѣннымъ соболемъ, къ тому же не всегда его возна-

граждающей. Все покупаемое обходится инородцу очень

дорого: въ обмѣнъ на свою пушнину онъ получаетъ всѣ

товары изъ третьихъ рукъ, по цѣнамъ, послѣдовательно

вознаградившимъ трудъ и рискъ нѣсколькихъ торговцевъ;

вмѣстѣ съ тѣмъ, ему приходится платить и за кредитъ,

которымъ всякій промышленникъ пользуется. Проводя
лѣто въ заготовкѣ рыбы для себя и для собакъ, иноро-

децъ, очевидно, забираетъ все необходимоедля его оби-
хода впередъ, надѣясь разсчитаться промысломъ насту-

пающейзимы; но зимній промыселъ часто не оправды-

ваетъ его ожиданій; долгъ остается за нимъ, и дальше

идетъ все хуже и хуже. Денежныхъзнаковъ въ обраще-
ніи очень мало; и торговля осталась по сейчасъ почти

исключительно мѣновой.

і

х) По даннымъпервой всеобщейпереписинаселеніе Охотской, Ги-
жигинской, Анадырской, Петропавловской округъі и Командорскихъ

острововъ равнялось 33.535 дупгъ.



ГЛАВА II.

До первой четверти XVIII столѣтія торговля въ во-

сточной Сибири была ничтожна;объясненіе этого нужно

искать не въ отсутствіи лицъ, обладавшихънеобходимой

энергіей и предпріимчивостью, а въ томъ фактѣ, что

единственныйтоваръ, изъ-за котораго пошелъ бы туда

купецъ,—соболь—силою законовъ и обстоятельствъ дол-

гое время былъ изъятъ изъ торговаго обращенія. Часть
соболя поступала въ видѣ ясака въ казну: воеводы, каза-

ки и вообще тѣ лица, на которыхъ возложено было со-

бираніе ясака, себя не забывая, все, что могли найти

цѣннаго мѣха, преисправно отбирали отъ инородцевъ въ

свою пользу. На соболя былъ большой спросъ въ Китаѣ,

торговлю же съ этимъгосударствомъ московское прави-

тельство монополизировало, запретивъ частнымъ торгов-

цамъи промышленникамъвывозить за границу бобровъ,

соболей и даже покупать ихъу тѣхъ инородцевъ, съ ко-

торыхъ оно собирало соболейвъ видѣ ясака. Вся пушни-

на, такимъобразомъ собранная въ Сибири, въ томъ чи-
слѣ и ясакъ, отправлялась въ Москву, откуда направля-

лись въ Пекинъказенные(иногданазывались «россійскими»,
«государственными)) и пр.) караваны для торговли съ Ки-

таемъмягкой рухлядью и покупки тамъ ревеня, фарфо-

ра, фаянса, шелковыхъ матерій и пр. китайскихъпро-

изведены. Караваны ходиликаждые три года въ Пекинъ,

и казна, повидимому, имѣла отъ этой операціи хорошій
доходъ:отъ казеннаго каравана, въ 1706 году возвратив-

шагося изъ Пекина, получено казной чистой прибыли
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261.778 р., отъ другого —въ 171 1 г., чистой же прибыли

223-55° Р- 1 )-
Послѣдній казенный караванъ былъ отправленъ въ

Китай въ 1762 году и тогда же, 31 іюля 1762 г., они бы-

ли совсѣмъ уничтожены указомъ Императрицы Екатери-

ны II, коимъ повелѣно было: «караванъ... изъ казны от-

дать въ вольную торговлю и позволить всѣмъ, кто бы

ни пожелалъ, Какъ на границѣ торговать, такъ, и въ са-

мый Пекинъ... товары свои отправлять» 2).

Вмѣстѣ съ отмѣной казенныхъ каравановъ —покупка и

вывозъ пушнины были разрѣшены всякому; торговля же

тѣмъ не менѣе мало развивалась, такъ какъ долгое еще

время главными собирателями рухляди были казаки, изъ-

за соболей предпринимавшіе цѣлые походы и покорявшіе-

народы. Съ этими же цѣлями пробрались они и въ Кам-

чатку. Съ открытіемъ въ 1716 году морского пути въ

Болынерѣцкъ на Камчаткѣ и въ особенности съ первой

экспедиціи Беринга, центромъ всей жизни на востокѣ и

притомъ портомъ, и портомъ весьма дѣятельнымъ и ожи-

вленнымъ, сталъ Охотскъ. Съ этихъ поръ выказаласьво

всей силѣ предпріимчивость Сибирскаго купца: не доволь-

ствуясь торговлей на материкѣ, несколько смѣльчаковъ

рѣшились плыть на «незнаемые» острова, и ихъ счастли-

вое возвращеніе побудило многихъ охотниковъ отправить-

ся по ихъ примѣру въ рискованное путешествіе, сулив-

J ) П. Словцовъ. ИсторическоеОбозрѣніе Сибири. СПБ. 1886 г. ч. 2-я,

стр. 211.
-) См. Указъ „О разныхъ постановленіяхъ касательно торговли".

П. С. 3. Томъ XVI, № 11630; пунктъ 12-й, стр. 34.

Подробности о казенныхъкараванахъ—ихъ возникновеніи, количе-

ств, составѣ, испытанныхъсо стороны Китайцевъ притѣсненіяхъ и

т. д. см.: „Дипломатическоесобраніе дѣлъ между Россійскимъ и Китай-
скимъгосударствами,съ 1619 по 1792 г„ составл. по документамъ,хра-

нящимся въ Московокомъ архивѣ государственнойколлегіи иностран-

ныхъ дѣлъ, въ 1792—1803 г. Н. Бантышъ-Каменскій". Изд. В. Флорин-

скимъ. Казань. 1882 г., страницы:105, 142, 173, 238, 249, 251, 261, 310 и

др., а также сравни: указы ИмператрицыАньы Іоанновны: 12 сентября

1739 г.-П. С. 3. Т. X, № 7895, стр. 895 и 21 сент. 1739 г. тамьже J8 7906
стр. 908. Также: К. Скальковскій. Русская торговля въ Тихом ь океанѣ.

Спб. 1883; стр. 139 и слѣд.
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шее либо 'богатство, либо гибель въ мало извѣстномъ мо-

рѣ. До 6о-го года XVIII в., однако, такія плаванія были
не очень часты. Огромную пользу принесъ всему краю

тогдашній сибирскій губернаторъ Соймоновъ, по рапор-

ту котораго Сенатъразрѣшилъ всѣмъ, желающимъ,отпра-

вляться въ плаваніе и открывать новые острова.

«Въ 1758 году привезены», доносилътайныйсовѣтникъ

Соймоновъ, «напартикулярномъ суднѣ ИрКутскаго купца

Никисрора Трапезникова съ незнаемыхъморскихъ остро-

вовъ... найденныена тѣхъ островахъ три круга мѣди

красной»... и «въ 1759 Г0ДУ 1Юня і4-г0 вывезены жъ съ
морскихъ незнаемыхъже острововъ на партикулярномъ

же Московскаго купца Ивана Рыбинскаго, прикащика его

Андрея Серебрянникова суднѣ, взятые добровольно натѣхъ

островахъ у народовъ (съ которыми они и торгъ имѣли)

байдарка...» и разныя орудія промысла «морскихъ звѣрей,

которые подъ именемъКамчатскихъбобровъ именуются

около Камчатки...». Ссылаясь на эти открытія, губерна-
торъ Соймоновъ ходатайствовалъ,чтобы было разрѣшено

частнымълицамъ,вслѣдствіе отсутствія казенныхъсудовъ

и средствъ, заняться торговлей и промыслами и, вмѣстѣ

съ тѣмъ, открывать и изслѣдовать новые острова;— ....« то

де до того времени», писалъонъвъ Сенатъ,«пока въ Охот-
скомъ портѣ казенныя морскія суда будутъ, нынѣ заспо-

собнѣе кажется, во избѣжаніе казенныхъ убытковъ и

тѣхъ острововъ жителямъподозрѣнія, къ обысканію оныхъ,

дать позволеніе Охотскаго и Камчатскагопортовъ парти-

кулярнымъ промышленнымълюдямъ, отъ которыхъ де

уповательно тѣ острова скорѣе и безъ убытка казеннаго

обысканы быть могутъ, а жителитѣхъ острововъ, увидя

купеческія, а невоенныя суда, чаятельно сомнѣній и опас-

ности имѣть не будутъ»...

Сенатъ, выслушавъ эти соображенія, безусловно со-

гласился съ тайнымъ совѣтникомъ Соймоновымъ,поста-

новивъ «ѣздить дозволить всѣмъ тѣмъ, кто пожелаетъ,

съ такимъ, притомъ, подтвержденіемъ, чтобъ они сосѣд-

ственнымъкъ тѣмъ островамъ мѣстамъ никакихъобидъ
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не чинилии поступали ласково и дружелюбіе оказывали»,

и прибавилъ: «при отпускѣ ихъ(промышленныхълюдей)
для того обысканія и улова звѣрей обязывать ихъсамихъ,

или отъ нихъповѣренныхъ присягою, чтобъ они въ томъ

уловѣ, сколько оныхъпойманобудетъ, утайки нечинили,

подъ жестокимъштрафомъ, а съ того улова брать съ

нихъвъ казну десятую долю, въ силу указа 7°6 года

ІкЛгя іі дня, и по взятьѣ отсылать въ Сибирскій при-

казъ, а достапьные тѣмъ охотникамъпродавать внутри

государства, кому похотятъ...»1 ).
Этотъ Сенатскій указъ, разрѣшившій частнымълюдямъ

плавать на неизвѣстные острова и добытую пушнину про-

давать кому они захотятъ, преобразилъ Охотскъ. Изъ ни-
чтожнаго города онъ сталъ портомъ съ кипучей деятель-
ностью, въ которомъ суда строились, снаряжались, и изъ

котораго-по нѣскольку судовъ ежегодно отправлялось въ

двухъ-трехъ лѣтнее плаваніе. Обыкновенно нѣсколько ир-

кутскихъ и якутскихъ купцовъ составляли компанію и

сообща снаряжали въ Охотскѣ судно, болѣе или менѣе

годное для морского плаванія; тутъ же набиралась на эти

суда и Команда, состоящая изъ промышленниковъ и раз-

ныхъавантюристовъ. Шкиперомъ обыкновеннобылъ тотъ,

кто находилъвъ себѣ для этого достаточно смѣлости;

очень часто тотъ, кто разъ ходилъпростымъ матросомъ,

во второй—брался быть уже шкиперомъ—какъ человѣкъ

опытный,знающій. Расходыпо такойэкспедиціи доходили

до зо.ооо- рублей; значительность этой суммы объясняется

тѣмъ, что все, кромѣ корпуса судна, приходилосьдостав-

лять изъ Якутска, — а иногда ещеи дальше; якоря, верев-

ки, припасы, которыхъ бралось лѣтъ на 5, орудія про-

мысла, оружіе и, наконецъ,разнаго рода товары, которыми

привлекали на свою сторону жителейновооткрываемыхъ

острововъ и на которые вымѣнивали пушнину, все это

входило въ снаряженіе судна. Выйдя изъ Охотска, судно
направлялось обыкновенно къ четвертому Курильскому

г) Полное Собраніе Законовъ Т. 15. № 11315; 24 Августа1761 г.
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проливу и затѣмъ, пройдя его, шло вдоль Восточнагобе-
рега Камчатки;на полуостровѣ экспедиціи имѣли обыкно-

веніе зимовать и здѣсь уже начиналиторгъсъ туземцами,

хотя Камчатка не была ихъцѣлыо, а служила лишь, какъ

сказано,мѣстомъ зимовки. Весной промышленникиотпра-

влялись снова въ путь и, въ погонѣ за бобромъ, посте-

пенноуклонялись все болѣе и болѣе на востокъ.

Не станемъперечислять лицъ, на долю которыхъ до-

сталось открыть новые острова и земли, ни проводить

хронологическихъданныхъобъ этихъоткрытіяхъ ! ).
Отвага лицъ, пускавшихся въ эти плаванія, поистинѣ

изумительна: суда строились Богъ знаетъ кѣмъ и какъ;

скрѣпленій прочныхъ не было, но всего меньше довѣрія

должныбыли внушать командирыэтихъсудовъ: управляли

судномъ самикупцы, ихъ довѣренные, казаки, матросы

(впослѣдствіи штурмана), по большей части ничего не

знающіе и нетрезвые. Картъ, очевидно, не было; безъ вся-

кихъинструментовъ (хорошо еще, если бывалъ на суднѣ

компасъ)плавали люди по несколько лѣтъ на авось, при-

ставали тамъ, куда вѣтеръ пригонитъ, и волей— неволей

открывали новыя земли, иногда по нѣсколько разъ одну

и ту же. Многія суда пропадали безъ вѣсти въ морѣ, мно-

гія разбивались у береговъ; сколько людей погибло, если

не отъ пучины, то отъ голода, жажды и др. причинъ....

но зато тѣ, которые возвращались невредимыми,помимо

богатой добычи, увѣковѣчивали свои имена,называя ими

новооткрытые острова и земли. Благодаря, однако, этимъ

лицамъ,русское правительство безъ расходовъ, безъжертвъ

увеличивало свою территорію; когда Трапезникову Ше-

леховъ, Толстыхъ, Басовъ и др. отыскивали острова, на

которыхъ водились бы бобры —къ русскимъ Государямъ

отходили новыя земли и русское имя распространялось

въ новыхъ мѣстахъ. Благодаря исключительно частной

- 1 ) Всѣ они поименованыу Словцова: „ИсторическоеОбозрѣніе Си-

бири", ч. П, стр. 217, 218; подробнѣй у П. Тихменева: „ИсторическоеОбо-
зрѣніе образованія Россійско-Американскойкомпаніи и дѣйствій ея до

настоящаговремени", ч. I, стр. 1—7, 2S— 32 и въ др. сочиненіяхъ.
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предпріимчивости, были открыты всѣ тѣ Сѣверо-Амери-

канскія владѣнія, который сто лѣтъ спустя Россія прода-

ла СоединеннымиШтатамъза 14.200.000 рублей.

Изъ всѣхъ этихъкупцовъ ярко выдѣлялся своейэнер-

гией почетныйрыльскій гражданинъ Григорій Ивановичъ

Шелеховъ, вмѣстѣ съ двумя Голиковыми образовавшій на

ю лѣтъ компанію для производства пушного промыслаи

для открытія неизвѣстныхъ земель, имѣя въ виду изслѣдо-

вать и урегулировать промыслы, такъ какъ уменыненіе
количества промышляемаго звѣря становилось замѣтнымъ.

Затѣмъ, послѣ і79°-го года, онъ основалъ Сѣверо-Аме-

риканскую комианію, которая, уже послѣ его смерти, вошла

въ составъ СоединеннойАмериканской, а затѣмъ Россій-
ско-Американской Компаніи. Первая изъ этихъдвухъ

компаній, основанная купцами Мыльниковымъ и госпожей

Шелеховой, просуществовала недолго, и, наконецъ, въ

1 799 г - образовалась Россійско-Американская Компанія, глав-

ная контора которой, подъ именемъ«подъ Высочайшимъ
Его Императорскаго Величествапокровительствомъ Россій-
ско-Американской Компаніи Главное Правленіе», была по

Высочайшему повелѣнію изъ Иркутска перенесена въ

С.-Петербургъ. Такимъобразомъ объединилисьвсѣ предпрі-

ятія, существовавшія на востокѣ. Всего съ 1747 года по

1799 г°дъ было построено въ Охотскѣ и снаряжено для

плаванія до 8о-ти судовъ, изъ которыхъ многія совершали

плаванія свои по нѣсколько разъ; всего было привезено

ими мѣховъ на сумму свыше 6-ти милліоновъ рублей;

большая часть этой пушнины была вымѣнена въ Китаѣ

на чай и др. товары Китайскіе, и много цѣннаго мѣха

было отправлено въ Москву.

8-го Іюля 1799 г°Да . ВысочайшейГрамотой Россійско-
Американской Компаніи были дарованы небывалыя, до

тѣхъ поръ, привиллегіи на пользованіе всѣми промыслами

и заведеніями, находившимисявъ Русскихъ владѣніяхъ

въ Америкѣ (и всѣхъ островахъ), на открытіе новыхъ

странъ, на пользованіе всѣмъ тѣмъ, что на поверхности

И въ нѣдрахъ земли уже найденоили впредь найденобу-
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детъ и т. д. і)- Дѣятельность Россійско-Американской
Компаніи была сосредоточена на американскомъ побе-
режьѣ Тихаго Океана, что лишаетъвозможностиподробно
остановиться на такихъличностяхъ,какъ Барановъ, быв-
шій въ теченіе многихълѣтъ главньшъ правителемъРос-
сійско-Американскихъ колоній, Резановѣ, — пытавшемся

уже въ началѣ текущаго столѣтія завязать торговыя сно-

шенія съЯпоыіей, и на многихъдругихъ лицахъи срак-,

тахъизъ жизни нашихъбывшихъвладѣній 2).
На азіатскомъ берегу главнымъ мѣстомъ дѣятельно-

сти Россійско - Американской Компаніи былъ Охотскъ.
Сюда изъ Европейской Россіи, черезъ Якутскъ, доставля-

/ лись товары, необходимыедля производства торговли по

огромному району, обнимавшему,кромѣ собственноколо-

ній, также Санъ-Франциско, Сандвичевы острова, Шан-
хай,Кантонъ и др. Охотскъ былъ портомъ, гдѣ снаря-

жалисьсуда Компаніи (многія были здѣсь даже построены);

здѣсь были магазины,амбары, хранились и сортировались

товары; сюда же свозилась вся пушнина для разборки и

упаковки соотвѣтственно съ предстоящей перевозкой—

морской или сухопутной,—что находилосьвъ соотвѣтствіи

съ мѣстомъ сбыта (главнымъ образомъ Китай и Евро-
пейская Россія). Много построекъ Россійско-Американ-
ской Компаніи сохранилось въ Охотскѣ и по сейчасъ;

ей принадлежали, кромѣ складочныхъ мѣстъ, казармы,

а ) См. Тихменевъ, назв. соч. ч. I. Приложенія стр. 19—27. Привилле-
тіи, Высочайше пожалованныя Компаніи, и правила для учреждаемой

Компаніи.
2) Кромѣ назв. соч: Тихменева въ 2-хъ частяхъ, указанія о дѣятель-

ностиРоссійско-АмериканскойКомпаніи можно найтии въ изд. „Мате-
ріалы по исторіи Русскихъ заселеній по берегамъВосточнаго океана",
4 выпуска, прилож. къ Морскому Сборнику за 1861 г.; особенно въ за-

пискахъкапитана2-го рангаГоловнина „О нынѣшнемъ состояніи Рос-
сійско-АмериканскойКомпаніи" и „0 состояніи Алеутъвъ селеніяхъ Рос-

сійско-АмериканскойКомпаніи" выпускъ I, стр. 48—116 и 116—126, относя-

щихся къ 1818 году, и др. статьяхътамъже; — также см. „Приложенія
къ докладу комитетаобъ устройствѣ РусскихъАмериканскихъколоній",
вмѣстѣ съ отчетомъД. С. Сов. Костливцова. Печатанопо распоряженію

ДепартаментаМануфактуръи ВнутреннейТорговли. С.-Петербургъ.1863 г.
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многочисленныймастерскія, верфи, жилые дома, тутъ же

было огромное количество рабочихъ, матросовъ, служа-

щихъ,приказчиковъ, производившихъторговлю въ портѣ,

довѣренныхъ и т. п.

Съ самаго же начала дѣятельности Россійско-Амери-
канской Компаніи, все ея вниманіе было направлено на

американская колоніи, торговли же на Азіатскомъ берегу,
кромѣ Охотска, она не начинала до 1803-го года, когда

Компанія была вынуждена образовать постоянныйскладъ

товаровъ въ Петропавловскомъ портѣ, исходя изъ тѣхъ

соображеній, что собственныя ея суда, направляясь наВо-
стокъ, обыкновенно зимовали въ Камчаткѣ и, дѣлая вес-

ной запасы всего необходимагодля плаванія, платили

очень высокія цѣны торговавшимъ въ Камчаткѣ нѣсколь-

кимъ купцамъ, которые, пользуясь рѣдкимъ привозомъ

въ Камчатку товаровъ, держали торговлю въ своихъру-

кахъ и назначалинавсе несоразмѣрныя цѣны. Кромѣ снаб-
женія Компанейскихъсудовъ, этотъ складъ производилъ

торговлю съ туземнымъ населеніемъ, которое было лишь

въ выгодѣ отъ появленія конкуррента, сильно понизившаго

существов авшія до тѣхъ поръ цѣны. Вскорѣ послѣ этого,

Компанія началаторговлю въ Гижигѣ и наАнадырѣ, куда

товары доставлялись сухимъ путемъ изъ Охотска. Въ
1821 году Компанія была вынуждена взяться за поставку

въ Камчатку и Охотскъ провіанта и припасовъ, чтобы
устранить иностранныя предложенія; поэтому цѣлое судно

было нагружено этимиприпасамии отправлено изъ Крон-
штадта кругомъ мыса Доброй Надежды въ Камчатку. Но
на этомъ опытѣ дѣло и остановилось; въ слѣдующіе годы

Компанія отказалась отъ поставкипровіанта, отговариваясь

бездоходностьюэтой операціи. Вообщедеятельность Ком-
пашивъ Камчаткѣ нельзя считать блестящей;до і8і8 г.

производилась еще торговля на полуостровѣ, но послѣ

этого года обороты Камчатскагосклада сильно уменьши-

лись: съ 1803 года по 1827 годъ было вывезено съ полу-

острова пушнины лишь на 28.428 £уб. 75 1/? коп. і);

*) Тихменевъ, назв. соч. ч. I, стр. 374..
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вполнѣ понятно, что вслѣдствіе подобныхъничтожныхъ

результатовъ коммисіонерство было упразднено въ 1827

году, послѣ 24 лѣтняго существованія. Затративъ значи-

тельный капиталъ (около 135 тыс. руб.) и имѣя, кромѣ

того, до 6-ти тыс. руб. ежегодныхърасходовъ по кам-

чатскому коммисіонерству, Компанія не только не имѣла

никакого дохода, при столь маломъколичествѣ собран-

ной пушнины, но, кромѣ того, потеряла много отъ за-

браннаго жителямивпередъ.

Болѣе удачнымъ для Компаніи былъ опытъ торговли

въ Камчаткѣ, сдѣланный въ 1842 году, несмотря на то,

что тогда пришлось конкуррировать съ утвердившимися

тамъиностранцами;Компанія, предвидя успѣхъ дѣла, от-

правила собственнагодовѣреннаго, убѣдившись, что кам-

чатское населеніе охотно шло въ ея лавку, гдѣ могло

имѣть все необходимоепо болѣе низкимъцѣнамъ; ввозъ

товаровъ достигъ сумхмы 787-000 руб. по покупной цѣнѣ,

причемъ ежегодный оборотъ иногда достигалъ 125 т.

рублей J ). Торговля опять закрылась въ 1855 году, потому

что Петропавловскъ опустѣлъ, когда морское управленіе,

администрація, войска и флотъ—все было переведено во

вновь основанныйНиколаевскъ на Амурѣ.

Привиллегіи Россійско-Американской Компаніи были

дарованы ей въ 1799 г - на 20 лѣтъ и дважды возобно-

влялись на двадцатилѣтніе сроки. Окончила Компанія
всѣ свои торговыя дѣла въ 1867—68 гг., что было пря-

мымъ слѣдствіемъ уступки Сѣверо-Американскимъ Со-

единеннымъШтатамъ принадлежавшихънамъ Аляски,

Алеутскихъ острововъ и др. владѣній въ Америкѣ. Оче-

видно, что Россійско-Американская Компанія, основанная

для деятельности въ этихъколоыіяхъ, была вынуждена

ликвидировать свои дѣла. Акціи ея были пріобрѣтены

правительствомъ, а имущество—именносуда, строенія и

вообще все обзаведеніе купили частныя лица. Насколько

дѣятельность Компаніи была значительнаи обширна по

О Тихменевъ, назв. соч. ч. И, стр. 163.
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своимъ результатамъ и благотворна для американскихъ

владѣній, настолько азіатскій берегъ мало выигралъ отъ

70-ти лѣтняго ея существованія; можно сказать даже, что

Камчатка и весь Охотскій край скорѣе потеряли, такъ

какъ, получивъ полную монополію на производство тор-

говли и промысловъ на островахъ, Россійско-Американ-
ская Компанія, косвенно, лишила возможностисущество-

ванія на азіатской сторонѣ какого либо крупнаго пред-

иріятія.
Русскіе люди, занимавшиесяпрежде морской торговлей,

почти всѣ вошли въ число участниковъ Кохмпаніи, но-

выхъ не нашлось, такъ что Камчаткаскоро попала въ

руки иностранныхъкупцовъ (отъ которыхъ она избави-
лась лишь недавно), завлеченныхъсюда, первоначально,

китовымъ промысломъ. Охотскій край совсѣмъ заглохъ,

но ненадолго. Ожилъ онъ снова, когда началось на со-

вершенно новыхъ основаніяхъ дѣло Александра Федоро-
вича Филиппеуса.Дѣятельность этой выдающейся лично-

сти на пользу заброшеннаго края была въ высшей сте-

пени благодѣтельна.

Впервые появился онъ на сѣверѣ въ качествѣ по

мощника Окружнаго Начальника на Анадырѣ; поте

служилъ въ Ситхѣ, Петропавловскѣ и Гижигѣ. '■ . .

Проживъ много лѣтъ въ этомъ краѣ, онъ познако

милея съ потребностями населенія; зародившуюся у него,

мысль самомузаняться торговлей въ пустынныхъсѣвер-

ныхъокругахъ онъ осуществилъ, записавшисьвъ Петро-
павловске купцы, послѣ чего, въ 1864 году, нагрузивъ

свой корабль «Alma» разными товарами, онъ отправился въ

первый 'рейсъ по Охотскому морю и посѣтилъ Тигиль и

Гижигу, гдѣ завязалъ непосредственныясношенія съ мѣст-

нымикупцами. До тѣхъ поръ частныя торговыя суда въ

эти порты вовсе неходили,такъ что товары доставлялись

только сухимъ путемъ, отчего цѣны стояли чрезвычайно
высокія; прибывъ же моремъ, Филиппеусъ сильно ихъ

понизилъ.

Время послѣ прекращенія Россійско - Американской

3
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Компаніи для всего нашего сѣвера было крайне печаль-

ное. Оставленный раньше Охотскъ совсѣмъ упалъ; той
же участи подвергся и Петропавловска, когда все, ожив-

лявшее Камчатку, было оттуда удалено; край опустѣлъ—

торговля пала. Пострадали также и Командорскіе острова,

гдѣ хищниковъи торговцевъ спиртомъ и т. п. товарами

было много, продовольственый же вопросъ былъ забыть.
Правительство, рѣдко посылавшее на сѣверъ свои суда,

предложило А. Ф. Филиппеусу заключить контрактъ на

доставку, въ продолженіе трехъ лѣтъ, провіанта на эти

острова. Филиппеусъ согласился, но трехъ лѣтъ выпол-

нить свой контрактъ ему не удалось, такъ какъ уже въ

1871 г. острова были сданы въ аренду американскому дому

Гутчинсонъ, Кооль и Ко.', что исключало возможность

присутствія тамъ другихъ лицъ. Однако на побережьѣ

дѣло Филиппеусаразвивалось и крѣпло; онъ скупилъ всѣ

постройки и все имущество бывшей Россійско-Американ-
ской Компаніи, благодаря чему, а также личнымъсвоимъ

поѣздкамъ по Охотскому,морю, онъ оказался въ благо-
пріятныхъ условіяхъ, и скоро его торговля захватилавсе

побережье.

Въ 1870 году Филиппеусу было предложено взять на

себя поставку провіанта во всѣ сѣверныя округи; онъ

взялся за это въ видѣ опыта, на 6 лѣтъ, т. е. до 1876 г.,

но по окончаніи срока продолжать контрактъ онъ согла-

сился только при условіи правительственнойсубсидіи въ

размѣрѣ зо тыс. руб. Условія его были приняты, и 15 іюля
1876 г. Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ былъ заклю-

ченъ контрактъ, въ силу котораго: «Петропавловскій
і-й гильдіи купецъ А. Ф. Филиппеусъобязывается про-

должать, (п. і ') въ теченіе ю-ти лѣтъ, снабженіе сѣвер-

ныхъокруговъ Приморской области Восточной Сибири
мукой, крупой, порохомъ, свинцомъи солью и, въ сово-

*) Сборникъ главнѣйшихъ оффиціальныхъ документовъпо управленію
ВосточноюСибирью. Изданъ по распоряжениеГенералъ- Губернатора

ВосточнойСибири Д. Г. Анучина.Иркутскъ, 1882 г. Т. III, вып. I, при-

ложеніе стр. 1—23.
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купности съ этимъснабженіемъ, содержать пароходное

сообщеніе между Владивостокомъ,Корсаковскимъ постомъ
и всѣми снабжаемымиимъ портамии мѣстечками Камчат-
скаго и Охотскаго морей». Остальными пунктами кон-

тракта подробно выясняются условія перевозки почты,

иассажировъ и пр., а также мѣста, заходъ въ которыя

для прохода обязателенъ, именно: Владивостокъ, Корса-
ковскій постъ, Петропавловскъ, Нижне-Камчатскъ, Ти-
гиль, Гижига, Охотскъ, Аянъ и Удское.

Заключивъ подобныйконтракта,, Филиппеусъоказался
во всей мѣстности, на которую оный распространялся, въ

привиллегированномъ положеніи сравнительно со всѣми

остальнымикупцами. Въ Охотскомъ краѣ онъ былъ со-

вершенно одинъ, безъ конкуррентовъ; передъ Камчатски-
ми же фирмами онъ имѣлъ преимущество контрагента

правительства, въ силу чего въ его рукахъ сосредоточена

была торговля, хотя и по установленнойдовольно низкой
цѣнѣ, всѣми предметамипервой необходимости.Достав-
ляя припасы для продовольствія населенія, онъпривозилъ
попутно и все то, чѣмъ производилъ мѣновую торговлю,

такъ что рейсъ парохода по охотскимъпортамъ для раз-

воза по казеннымъ магазинамъ провіанта совпадалъ съ

доставкой собственныхъего товаровъ и вывозомъ пуш-

нины, собранной его приказчиками, такъ что правитель-

ственная субсидія въ зо тыс. руб. служила хорошимъпод-

споріемъ для веденія дѣла, причемъ,однако, нельзя незамѣ-

тить, что значительная доля ея поглощалась содержаніемъ
•парохода, обязательнаго по контракту, тогда какъ самъ

Филиппеусъраньше плавалъ на парусномъ суднѣ. Пер-
вый пароходъ Филиппеуса(и вообще первый частныйпа-
роходъ въ той мѣстности) былъ пароходъ «Роверъ», за-

тѣмъ долгое время онъ ходилъ на пароходѣ «Курьеръ»
(въ 49 2 тонны) и, наконецъ,съ і88і года— на пароходѣ

«Камчатка», въ75о тоннъ водоизмѣщенія.

Вполнѣ понятно, что изъ фирмъ, укоренившихся въ

Камчаткѣ (въ то время были лишь американцы), никто

не могъ конкуррировать съФилиппеусомъ.Лучшіе мѣха,.
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и наибольшееколичество ихъ, собирали его многочислен-

ные приказчики, разъѣзжавшіе по всему полуострову. Въ
дѣлахъ Петропавловскаго Окружнаго Управленія можно

найтиуказанія на то, что въ нѣкоторые годы, напр., въ

1877 г., Филиппеусъвыбиралъ для одной Камчатки до

іб-ти приказчичьихъ свидѣтельствъ.

Къ концу семидесятыхъгодовъ, кромѣ Филиппеуса,
было крупное дѣло еще у американской. фирмы Кушинъ
и K°.(Cushing & С°.),къ которой дѣло перешло отъперестав-

шаго существовать торговаго дома Бордманнъи К0 (Bord-
mann& С 0 .).Дѣла фирмы Кушинъи К°.,въ первые годы, шли

очень хорошо, но доходыея, вслѣдствіе успѣшной конкур-

ренціи Филиппеуса,сталипадать,такъчто въ 8о-мъ году ру-

ководители фирмы увидѣли себя вынужденнымипродать

дѣло Филиппеусу, который съ этихъпоръ занялъ руко-

водящее положеніе во всемъ Охотско-Камчатскомъкраѣ,
потому что другіе, болѣе мелкіе купцы, каковы: Малован-
скій, Сандалинъи др. 1 ) болынихъоборотовъ неимѣли. Когда
подошелъ срокъ окончанія поставкипровіанта въ сѣверныя

округи, возобновленіе контракта было предложено Филип-
пеусу, какъ единственномусолидному подрядчику; несмо-

тря, однако, на всю прибыльность подряда и всѣ тѣ вы-

годы, которыя онъ косвенно извлекалъ изъ своего поло-

женія контрагента казны, Филиппеусъ отъ предложенія
отказался, и съ і886 года поставка провіанта и содержа-

ніе пароходнаго сообщенія съ портами Охотскаго моря

перешли, на значительно измѣненныхъ условіяхъ, къ До-
бровольному Флоту (субсидія уменьшена до 17.600 руб.),
Филиппеусъже самъограничился одной торговлей; паро-

ходъ «Камчатка» былъ проданъ, а для ежегоднагоОхот-
скаго рейса, который онъ совершалъ съ 1 886-го года толь-

ко для доставки своимъ приказчикамъ товаровъ и пріема
пушнины, онъ фрахтовалъ на несколько мѣсяцевъ ино-

странный пароходъ, что стоило ему гораздо дешевле. Во
время одного изъ подобныхърейсовъ, совершая въ 27-й

5 ) Объ нихъ, также какъ и о другихъ, болѣе ыелкихъ фирмахъ бу-

детъ сказаноподробнѣй при разсмотрѣыіи торговли Камчатки.
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разъ путешествіе кругомъ свѣта, Александръ Федоровичъ
Филиппеусъскончался 17-го Августа 1889 года на паро-

ходѣ «Akashi», на пути изъ Охотска въ Аянъ. Это по-

слѣднее мѣсто было его любимойстоянкой въ Охотскомъ
морѣ; приходя сюда, покончивъ съ Охотскимъ рейсомъ,.
онъ проводилъ въ Аянѣ недѣли по двѣ, а иногда и болв-.
ше, приводилъ въ порядокъ счета и потомъ шелъ въ

Японію: Судьбѣ угодно было устроить такъ, что тѣло его

(и его брата, лишившагосебя жизни)похороненовъ Аянѣ,

гдѣ, незадолго передъ тѣмъ имъ была построена церковь.

Послѣднія слова, которыя онъ произнесъ, умирая, были:—
«у меня своего ничего нѣтъ; все принадлежитъбратьямъ
Уолынъ». Неправильно толкуются иногда эти слова въ

томъ смыслѣ, будто онъ указалъ на то, что его болыпіе.
долги братьямъ Уолынъ должны быть уплачены выручкой
отъ реализаціи его имущества; эти слова слѣдуетъ пони-

мать въ прямомъ смыслѣ.

Проведя зиму 1864—65 гг. въ Нагасаки, въ качествѣ.

русскаго консула, онъ познакомился съ братьями Тома-
сомъ и Джономъ Уолынъ и съумѣлъ убѣдить ихъдо-

вѣрить ему довольно крупную сумму, съ которой онъ

повелъ дѣло отъ своего имени,тогда какъ на самомъдѣлѣ

былъ лишь распорядителемъдѣла фирмы «Братья Уолынъ»
(Walsh Brothers), съ неограниченнойдовѣренностью, а не

собственникомъ.Несмотря на это несамостоятельное,ка-

залось бы, положеніе и средства Филиппеуса,его личныя

качества и характеръ налагалина всю его деятельность

симпатичныйоттѣнокъ. Приходъ его былъ настоящимъ

праздникомъ для жителейкаждаго мѣста; къ нему обра-
щались со всякими просьбами; сколькихъ дѣтей онъ увезъ

во Владивостокъ и даже Петербургъ и далъ имъ обра-
зовало, видя въ этихъ дѣтяхъ способности,которымъ

пришлось бы неминуемозаглохнуть въ пустыннойокраинѣ.

Услуги, кѣмъ-либо ему оказанныя, всегда вознаграждались

весьма щедро. Лоцманаизъ мѣстныхъ казаковъ, напр.,

посейчасъпомнятъплату, которую они получали отъ Фи-
липпеуса и какой съ тѣхъ поръ больше не получали.
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Строилъ церкви, часовни и содержалъ ихъ причтъ на

свой счетъ. Несмотря на то, что онъ посѣщалъ эти мѣста

какъ купецъ, онъ постоянно стремился къ удешевленію
товаровъ, и тѣ злоупотребленія, которыя происходили,въ

этомъ отношеніи, послѣ его отъѣзда, главнымъ образомъ
зимой, никакъ не могутъ быть приписаныего распоряже-

ніямъ, а свидѣтельствуютъ о недобросовѣстности его низ-

шихъ служащихъ, пользовавшихся зимнимъвременемъ,

когда контроль невозможенъ. Лишь на мѣстѣ, посѣтивъ

всѣ эти селенія, можноубѣдиться въ томъ, до какой сте-

пенижива еще среди мѣстнаго населенія память объ этой

рѣдкой личности.

Самоедѣло было поставленоимъочень широко. Пред-
меты продовольствія для сѣверныхъ округъ, доставлять

которые онъ обязался контрактомъ съ правительствомъ,

закупались въ Петербургѣ и грузились въ Кронштадтѣ

на парусныя суда; послѣ долгаго плаванія кругомъ мыса

Доброй Надежды,: все доставлялось въ Петропавловскъ
послѣ заходавъ Японію, гдѣ была сосредоточенаглавная

администрація дѣла. Многіе русскіе товары перевозились

въ Нагасаки черезъ Гамбургъ, откуда было легче, въ тѣ

времена (да и теперь, пожалуй), найтипароходъ, идущій
на востокъ, чѣмъ изъ Одессы, не говоря уже о Петер-
бургѣ; изъ Санъ-Франциско парусное судно, прямымъ

рейсомъ въ Камчатку, доставляло пшеничную муку, лѣсъ

и многое другое, чѣмъ нашъ Востокъ привыкъ пользо-

ваться изъ Америки. Состоя офиціально участникомъ

торговаго дома «Гутчинсонъ, Кооль, Филиппеусъи К 0 »
онъ вошелъ съ ними въ соглашеніе, вслѣдствіе чего на

пароходѣ этой Компаніи «Александръ II» стали доста-

вляться американскіе товары и для Филиппеуса. Масло,
рѣдко выдерживающее переѣздъ черезъ тропическія моря,

доставлялось Филиппеусомъсухимъпутемъ въ Аянъ.
Въ самыепервые годы веденія дѣла, Филиппеусъ,идя

по стопамъ Россійско-Американской Компаніи, свозилъ

всю пушнину, собранную въ Камчаткѣ и въ Охотскомъ

морѣ, въ Аянъ; тутъ ее упаковывали въ неболыпіе тюки и
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вьюкомъ доставляли въ Якутскъ, для дальнѣйшаго слѣдо-

ванія черезъ Сибирь, такъ что караванъ, перевозившій
пушнину изъ Аяна въ Якутскъ доходилъ, иногда, до

нѣсколькихъ сотъ лошадей (говорятъ, будто до семисотъ).
Но съ семидесятаго года, убѣдившись въ дороговизнѣ

подобной перевозки и найдя новый рынокъ для сбыта
пушнины,Филиппеусъизмѣнилъ старый путь и изъ Японіи,
послѣ тщательной очистки шкуръ (въ особенностимед-
вѣжьихъ) отъ жира, отправлялъ ихъчерезъ Суэзскій ка-

налъ въ Лондонъ, гдѣ онѣ продавались съ аукціоннаго

торга.

Къ сожалѣнію количество собранной Филиппеусомъ
пушнины неизвѣстно; имѣются >) лишь цифры за 1883 г.,

въ каковомъ году было упромышлено и сдано Филип-
пеусу по всей Камчаткѣ и Охотскому побережью: 3-8оо
соболей, 8 лисицъ чернобурыхъ, 164 сиводушки, і -3 5 1
красныхъ, иг песцовъбѣлыхъ, 54- І2° бѣлокъ, 263 выдры
и около іоо пуд. моржоваго клыка. Если къ этому при-

бавить пушнину, тысячъ на шесть рублей, собранную дру-

гими купцами, то получится весь промыселъ Охотско-
Камчатскагокрая въ 1883 г., но, къ сожалѣнію, цифръ за

одинъ годъ недостаточно, чтобъ составить себѣ понятіе
объ оборотахъ дѣла, такъ какъ сборъ ежегодноколеблется,
и въ значительныхъпредѣлахъ.

Послѣ смерти Филиппеуса,братья Уолыпъ дѣла не

прекратили, а довѣрили веденіе его Ф. Ф. Поуэрсу, по-

мощнику Филиппеуса, который сталъ объѣзжать порты

Охотскаго моря, производить отъ ихъимениторговлю и
собирать пушнину. Веденіе дѣла не измѣнилось нисколько

отъ того, какъ его поставилъ Филиппеусъ;всѣ русскіе
товары привозились въ Кобе (гдѣ была резиденція фирмы
WalshBrothers, кромѣ торговли въ Камчаткѣ заинтересован-

нойвъ нѣсколькихъ предпріятіяхъ въ Японіи) и, вмѣстѣ съ

японскими, какъ напр. рисъ и керосинъ (Батумскій керо-

1) Цифры эти взяты изъ запискимладшаго братаФилиппеуса,по-
даннойвъ МинистерствоФинансовъоколо 1890 г., въ связи съ переоброч-
кой пудшыхъ промысловъ на Командорскихъостровахъ.
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синъ въ жестяныхъящикахъ въ Японіи дешевле, чѣмъ

во Владивостоке), отвозились въ Петропавловска въ по-

ловинѣ мая. Для покупки и заготовки товаровъ въ Аме-

рике, братья Уольшъ приняли участникомъсвоего Камчат-

скаго дѣла И. М. Малованскаго, который приходилъвъ

Петропавловскъ изъ Санъ-Францискотакжевъ маѣ —какъ

и Поуэрсъ, и уходилъ осенью обратно въ Америку, по-

лучивъ свою половину собранной въ Камчаткѣ за зиму

пушнины.Отобравъ необходимыетовары, Поуэрсъ отправ-

лялся въ Охотскій рейсъ, и все собранное увозилъ въ

Кобе. Бр. Уольшъ отправляли свою пушнину изъ Японіи
прямо въ Лондонъ, Малованскій же находилъдля себя

болѣе выгоднымъ продавать часть (главнымъ образомъ

соболей) въ Америкѣ, остальное же направлялось также

въ Лондонъ, гдѣ всякій товаръ найдетъ покупателя.

Годы, слѣдовавшіе за смертью Филиппеуса,были самые

прибыльные для бр. Уольшъ; во-первыхъ сборъ пушнины,

случайно, бывалъ хорошій, а во-вторыхъ — прекратились

тѣ крупные, расходы, которыми сопровождались поѣздки

Филиппеусапо сѣвернымъ округамъ.

Тѣмъ не менѣе деятельность «Братьевъ Уольшъ» не

была продолжительной: въ 1895 году все дѣло было ими

продано Русскому Товариществу КотиковыхъПромысловъ,
которое, будучи основано въ 1891 году для эксплоатаціи
промысловъ котиковъ, бобровъ и песцовъ на Командор-

скихъостровахъ, перенесло дѣло впослѣдствіи и на Кам-

чатку. Въ силу контракта, заключеннагосъПравительствомъ,
суда Товарищества должныбылизаходитьвъ Петропавловскъ
и имѣть постоянныясношенія съэтимъпортомъ. Отсутствіе
какихълиботоваровъ на островахъ,послѣ привоза всего, за-

требованнаго администрацией,вызывало необходимостьпо-

полнять запасыпредметами,купленнымивъ Петропавловск^

кромѣ того, суда переплачивали въ этомъ портѣ на всѣхъ

припасахъ,такъ что у Товарищества также какъ, въ свое

время, у Россійско-Американской Компаніи явилась, есте-

ственно,мысль открыть въ Камчаткѣ отдѣленіе съ цѣлыо на-

чать, вмѣстѣ съ тѣмъ, и мѣновую торговлю сънаселеніемъ.
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Зная, что все дѣло.на сѣверѣ находитсявъ рукахъ

Бр. Уольшъ, Товарищество рѣшило начать съ нимикон-

курренцію не только на Камчатскомъполуостровѣ, но и

по всему Охотскому побережью; для этой цѣли Товари-

щество въ Январѣ 1894 года заказало въ Англіи, въ

Inverkeithing,наверфи Cumming& Ellis, стальное парусное
судно, типабаркантины, съ двойной подводной частью,

паровой лебедкой, паровымъ катеромъ и прочими при-

способленіями, предназначая это судно, названное «Бе-

рингъ», для плаванія въ Охотскомъи др. моряхъ Тихаго

Океана и производства торговли всюду, гдѣ къ тому

представится возможность при объѣздѣ побережья: То-
варищество разсчитывало, что такая операція на парусномъ

суднѣ обойдется дешевле, чѣмъ на паровомъ. Первая,

весьма значительная партія товаровъ была пріобрѣтена

въ Петербургѣ и осенью 1894 г. нагружена на «Берингъ»,
въ Октябрѣ того же года отправившійся въ Тихій Океанъ.

Но, не выждавъ результатовъ начатойконкурренціи,
Товарищество вошло съ Бр. Уольшъ въ переговоры о

пріобрѣтеніи ихъдѣла; соглашеніе состоялось скоро, такъ

какъ уже въ навигацію 1895 г. все дѣло находитсявъ

рукахъ Русскаго Товарищества Котиковыхъ Промысловъ.

Устранивъ этихъконкуррентовъ, Товарищество, которое

купило также и дѣло Гурьевыхъ въ Камчаткѣ, разсчиты-

вало собирать большое количество пушнины со всего

Охотско-Камчатскагокрая. Но зимой 1894— 95 гг - всетаки

явился неожиданныйконкуррентъ въ лицѣ Приамурскаго
Товарищества і), которое, сверхъ торговли въ Якутскѣ и

его окрестностяхъ,открыло, дѣло первоначально въ Охотскѣ )

а затѣмъ въ Тигилѣ, на западномъберегу Камчатки, и
Гижигѣ; толчокъ новому дѣлу далъ привозъ изъ Шанхая

въ Охотскъ нѣсколькихъ сотъ ящиковъ чая для даль-

нѣйшей отправки въ Якутскъ. Несмотря на то, что су-

ществовавшія въ краѣ цѣны были въ 1895 году сильно

пониженыРусскимъ Товариществомъ Котиковыхъ Про-
мысловъ, Приамурское Товарищество понизило ихъеще

') Участникамиего были Гг. Басовъ, Шустовъи Коковинъ.
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(напр., кирпичъ чая оно сталопродавать въ Тигилѣ по45 к -

вмѣсто 5 о к.) и, благодаря этому, стало собирать черезъ

своихъприказчиковъ, разъѣзжавшихъ по всему краю, не-

малое количество мѣховъ. Все., повидимому, предвѣщало

Приамурскому Товариществу полныйуспѣхъ; тѣмъ болѣе

неожиданнымъявился слухъ, разнесшійся весной 1897 г -

по всему Охотскому побережью, будто Товарищество пре-

кращаетъ свои дѣла. Осенью слухъ этотъ подтвердился

тѣмъ, что новыхътоваровъ въ тѣ пункты, гдѣ Товари-
ществомъпроизводилась торговля, доставленоимънебыло,
и служащимъ было поручено распродавать въ теченіе зимы

1897— 9$ гг - старые. Причины, побудившія Приамурское
Товарищество прекратить свое дѣло, остались пока неиз-

вѣстными; дѣло этопошло, казалось, весьмаудачно, а потому

эти причины нужно искать или въ отсутствіи согласія
между членамиТоварищества, или въ нераспорядитель-

ности довѣренныхъ, либо, наконецъ— въ чрезвычайныхъ

расходахъ,которыхъ дѣло долго не могло выносить.

Такъ или иначе, въ настоящеевремя Русское Товари-
щество Котиковыхъ Промысловъ осталось единственнымъ

крупнымъ торговымъ домомъ не только въ Камчаткѣ, но

вообще во всей мѣстности къ Сѣверу отъ Сахалинаи
Амура, такъ что вопросъ снабженія сѣверныхъ округъ

всѣмъ необходимымикромѣ ржаной муки и соли, нахо-

дится въ тѣсной зависимостиотъ дѣятельности Товари-
щества. Еслибы, по какой нибудь причинѣ, Товарищество
прекратило свое торговое дѣло на сѣверѣ, все населеніе
(до 15.000 жителей)оказалось бы въ весьма незавидномъ

положеніи. Камчаткапострадала бы въ незначительнойсте-

пени, вслѣдствіе существующихъ тамъболыпихъзапасовъ

всякихъ товаровъ и удобства сообщенія съ Владивосто-

комъ; но если бы по какой либо случайности Охотскій
рейсъ купеческаго судна несостоялся, населенію пришлось

бы перенестиочень тяжелую зиму, и лишь предметы пер-

вой необходимости—■ ржаная мука, крупа, соль, порохъ.

свинецъ и дробь, — имѣются въ казенныхъмагазинахъ,

куда они доставляются разъ въ годъ на пароходѣ Добро-
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вольнаго Флота; подобные магазины, находящіеся въ не-

посредственномъвѣдѣніи вахтеровъ казачьихъ командъ,

имѣются: въ Петропавловск, Усть-Камчатскѣ, Тигилѣ,

Гижигѣ, Охотскѣ, Нельканѣ (Аянѣ) и Удскѣ (Чумуйканѣ),

а также и на Командорскихъостровахъ. Припасы эти,

составляющіе, главнымъ образомъ, пайковое довольствіе
казаковъ, лицъ администраціи, духовенства, докторовъ и

т. п., доставляются всегда съ избыткомъ съ тѣмъ, чтобы
возможно было продавать провіантъ и остальной части

населенія, благодаря чему поддерживаютсяцѣны напредметы

продовольствія х ). Во всѣхъ магазинахъмука должнахра-

ниться въ двухгодичномъ запасѣ, въ виду постоянно

угрожающей этимъмѣстностямъ опасностиостаться безъ

хлѣба, вслѣдствіе несчастія съ судномъ.

Все же остальное, начиная съ чая, сахара, пшеничной

муки, риса, кончая платьемъ, обувью и дажеювелирными

издѣліями, доставляется частнымипредпринимателями и

расходится среди населенія на самыхъразнообразныхъ

условіяхъ.
Торговля въ сѣверныхъ округахъ Приморской области

и теперь еще почти исключительно мѣновая. Отсутствіе
въ обращеніи у мѣстныхъ жителей,большею частью ино-

родцевъ, денежныхъзнаковъ, отсутствіе всякихъ прибыль-

ныхъ промысловъ, кромѣ звѣринаго, даютъ возможность

существовать здѣсь этому виду торговли, почти отжив-

шему въ другихъ частяхъИмперіи. Въ силу самихъусло-

вій мѣстной жизни, торговля въ этомъ краѣ сложилась

въ извѣстныя формы, изъ которыхъ онавыйдетъ не скоро.

Уже нѣсколько десятковъ лѣтъ ведется такъ, что какая

нибудь одна крупная фирма доставляетъ товары въ зна-

х) Нужно сказать, что населеніе покупаетържаную муку неохотно

вслѣдствіе того, что не умѣетъ печь, какъ слѣдуетъ, изъ нея хлѣба; на

Командорскихъостровахъ, напримѣръ, ржаная мукапо этойпричинѣ не

имѣетъ никакойцѣны; несмотряна то, что пекаря съвоенныхъсудовъ

нѣсколько разъ устраивалидля обученія Алеутовъцѣлыя пекарни,никто

изъ нихъ посейчасъне можетъ.... да и не хочетъ справитьсясъ ржа-

ной мукой, предпочитаяпитатьсяготовыми Американскимисухарями и,

въ худшемъ случаѣ —хлѣбомъ изъ пшеничноймуки.
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чительные населенные пункты на морскомъ берегу, гдѣ

сдаетъ ихъ, на тѣхъ или иныхъ условіяхъ мѣстнымъ тор-,

говцамъ для мелкой, розничной продажи, и въ уплату за

эти. товары получаетъ пушнину, принимая ее по извѣстной,

ріапередъ опредѣленной цѣнѣ. Такъ сперва это дѣлалъ

Кушинъ и К 0 ; потомъ дѣло перешло къ Филиппеусу, .

широко развившему торговлю въ Охотскомъ морѣ; послѣ

него торговали «Бр. Уолынъ» и наконецъ теперь— Рус-

ское Товарищество Котиковыхъ Промысловъ; — къ кому

перейдетъ это дѣло послѣ него— неизвѣстно. Изъ этого

-видно, что торговля всегда была сосредоточена въ однѣхъ

рукахъ(въ Охотскомъ морѣ безусловно, что-же касается Кам-.

чатки, то тамъ нельзя считать за конкуррентовъ мелкихъ

торговцевъ, пользующихся товарами уже изъ вторыхъ рукъ);

двѣ фирмы никогда не уживались, да, вѣрнѣй, и не про-

бовали ужиться, такъ какъ на двоихъ дѣла не хватить..

Во всѣхъ болѣе или менѣе крупныхъ селеніяхъ Кам-

чатки, а изъ Охотскихъ портовъ только въ Аянѣ, Рус-

ское Товарищество Котиковыхъ Промысловъ имѣетъ сво-

ихъ приказчиковъ, склады товаровъ, и торговля ведется

мелкая, розничная, непосредственно отъ имени Товарище-

ства. Приказчики-торговцы, получивъ въ концѣ лѣта изъ

главнаго склада въ Петропавловскѣ необходимые длянихъ

товары, разъѣзжаются по своимъ селеніямъ и начинаютъ

мѣновую торговлю одновременно съ нач'аломъ звѣринаго

промысла.

Въ портахъ же Охотскаго моря (кромѣ Аяна) Това-

рищество ведетъ дѣло на совершенно иныхъ основаніяхъ:

въ Тигилѣ, Гижигѣ, Олѣ, Охотскѣ и Чумуйканѣ Товари-

щество, хотя и имѣетъ собственныя строенія, пріобрѣтен-

ныя отъ братьевъ Уолынъ (амбары, сараи и жилые дома),

тѣмъ не менѣе непосредственно торговли не ведетъ, пре-

доставляя таковую мѣстнымъ купцамъ.

Получивъ отъ нихъ списокъ товаровъ, продажа кото- .

рыхъ по мѣстнымъ потребностямъ предвидится въ теченіе

года, Товарищество въ слѣдующую навигацію доставляетъ .

ихъ по портамъ, согласно требованіямъ. Большинство то-
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варовъ заготовляется въ Европейской Россіи (Петербургѣ,

Москвѣ, Одессѣ) и ыа пароходахъДобровольнаго Флота
доставляется во Владивостокъ или Японію, откуда Това-
рищество перевозить ихъвъ Петропавловскъ на своихъ

судахъ; сюда же привозятся и товары, заготовленные въ

Санъ-Франциско. Привезя товары въ портъ, агентъТо-
варищества сдаетъихъпо впередъ опредѣленнымъ цѣнамъ

мѣстному торговцу, который, на общую сумму полученнаго,

обязанъ представить пушнины;нотакъкакътаковойвъ доста-

точномъ количествѣ у него обыкновенно не оказывается,

то за нимъостается долгъ, который служить всегда какъ

бы авансомъ,подъмѣха предстоящагосезона.При приближе-

ніи началапромысла, купецъ, отъ себя уже, даетъ въ долгъ

лучшимъ иромышленникамънеобходимыедля снаряженія
на охоту припасы (чай, мука, порохъ, дробь и т. п.), про-

мышленникъже всегда готовъ забрать впередъ, сколько

дадутъ, уповая на благопріятную погоду и иныя обстоя-

тельства, отъ которыхъ зависитъхорошій промыселъ. Это
всеобщее забираніе впередъ, въ долгъ,—въ счетъ ожи-

даемаго промысла, есть зло, которое губительно отзы-

вается на всей жизни сѣверо-востока; промышленники

(т. е. слѣдовательно все населеніе) живутъ крайне бѣдно,

прикопленнаго на черный день ни у кого, разумѣется,

ничего нѣтъ; такъ что, собираясь на мѣсяцъ или полтора

на промыселъ въ лѣсъ, они естественнообращаются къ

торговцу, который, не желая упустить изъ своихърукъ

хорошаго охотника, открываешь ему кредитъ, обязывая

принести ему весь промыселъ.

При весьма распространенной торговлѣ въ развозъ,

торговцы проникаютъ вглубь лѣсовъ, и промышлен-

ники очень часто продаютъ только что упромышленную

шкурку не тому торговцу, которому должны, а иному,

который первый его встрѣтитъ. Промышленники очень

часто должають нѣсколькимъ торговцамъ.

Воть примѣръ 0, ясно рисующій всѣ стороны этихъ

долговъ.

1 ) Изъ дѣлъ Петропавловска™Окружнаго Управленія.
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Нѣкій Ефимъ Федотовъ Колесовъ записался въ

1852 г. въ Петропавловске портъ и по округу онаго

мѣстнымъ купцомъ; началъ онъ торговать въ округѣ; но,

не обладая ни болынимъкапиталомъ,ни связями въ Евро-
пейской Россіи для выписки непосредственнооттуда то-

варовъ, онъ забиралъ таковые у крупныхъ Петропавлов-
скихъ фирмъ. Проторговавъ всего 20 лѣтъ, онъ былъ

вынужденъ обратиться въ Петропавловское Окружное
Управленіе, въ Декабрѣ 1873 г., съ просьбой о взы-

сканіи съ должниковъ, разбросанныхъ по всему полу-

острову, 21.471 Р- 33 к - Окружное Управленіе было го-

тово ему помочь, но'въ дѣйствительности взысканіе подоб-

ныхъ долговъ представляло непреодолимыя препятствія.
Для того, чтобы облегчить своимъ должникамъ рас-

плату, Колесовъ сталъ принимать соболя по 17 р. и крас-

ную лисицу по 2 р. 5° к., что тогда считалось весьма

высокими цѣнами, но и это не помогло: послѣ смерти

Колесова, послѣдовавшей въ 1874 г -> за нимъсамимъ

оказался крупный долгъ Чезу и Филиппеусу за товары,

забранные у нихъи розданные въ долгъ, такъ что и эти

фирмы потеряли свои деньги.

Такое положеніе вещей существуетъ и теперь; про-

мышленникъдолженъ торгующему, въ болынинствѣ слу-

чаевъ даже нѣсколькимъ, а потому этотъ послѣдній не

можетъразсчитаться съ той крупной фирмой, отъ ко-

торой получаетъ товары. А разъ, что промыслы становят-

ся все хуже и хуже, то и долги, какъ тѣхъ, такъ и дру-

гихъ, растутъ съ каждымъ годомъ.

Инородецъ крайняго Сѣвера вообще поставленъ въ

очень неблагопріятныя условія. Единственное,чѣмъ надѣ-

лила его природа — это рыба: хотя во всемъ краѣ она

ловится въ изобиліи, населенію онаможетъслужить лишь

въ ничтожныхъ,сравнительно съ ея количествомъ, раз-

мѣрахъ: наловивъ и заготовивъ необходимыедля себя и

для собакъ запасы до слѣцующаго лѣта, -инородецъ при-

нужденъ безучастно относиться къ этому дару природы,

такъ какъ онъ ничего съ рыбой предпринять не можетъ.
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Чтобъ промышлять ее для продажи— нужно имѣть

соль, въ болыномъ количествѣ, бочки для упаковки посо-

леной рыбы, все это затраты, недоступныя для мѣстнаго

жителя,-—но всего труднѣй разрѣшить вопросъ: кому онъ

ее продастъ, куда отправить? Такое дѣло можетъ оправ-

дать затраты лишь въ томъ случаѣ, когда оно правильно

поставленои организовано въ широкихъразмѣрахъ; нуж-

но умѣть находить сбыть, имѣть покупателя, средства,

чтобъ ждать вырученныхъ денегъ и проч. — все это тре-

буетъ такой постановки дѣла, которая непо силамъмѣст-

нымъжителямъ.

Такимъ образомъ, пока рыба служитъ имътолько для

прокормленія, къ тому же нельзя не прибавить, что и

ходъ рыбы не одинаковъ: бываютъ годы, когда населенію
не удается заготовить необходимагона зиму, и съ Февра-
ля начинаетсяголодъ, гибельно отзывающихся на соба-

кахъ, этомъ единственномъимуществѣ «сидячаго» ино-

родца,—тогда одно звѣроловство можетъдать ему зарабо-

токъ, такъ какъ спросъ на пушнину будетъ постоянно

существовать и сбыть ея легокъ. Къ сожалѣнію, нѣтъ

точныхъданныхъ,чтобъ судить о размѣрахъ звѣринаго

промысла, но по всему видно, что количество промышляе-

маго звѣря постепенно,изъ года въ годъ, падаетъ;ино-

родецъ же, тѣмъ не менѣе, продажей,промышленнойпуш-

нины долженъ одѣть и отчасти прокормить себя и всю

семью. Рыба ему ничего не стоить, за всѣмъ же осталь-

нымъ онъ принужденъ обращаться къ купцамъ: ружье,

порохъ, дробь для промысла; дешевыя матеріи, мука,

соль, чай, сахаръи т. д.—все это онъ долженъ купить на

деньги, вырученныя отъ продажи пушнины.Хорошо, если

промыселъ удаченъ; очень часто повторяются за послѣд-

ніе годы случаи, что и хорошій промышленникъ, прове-

дя мѣсяцъ въ лѣсу, претерпѣвъ всякаго рода- невзгоды,

возвращается домой съ пустыми руками; чтобы избѣжать

голода, онъопять забираетъ у торговца, а еслиудастся, то

у нѣсколькихъ, въ долгъ столько, сколько дадутъ. Помимо
этихънеблагопріятныхъ условій, нужно имѣть еще въ ви-
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ду тѣ высокія цѣны, которыя стоятъ на всемъ востокѣ,

а въ особенностина нашихъотдаленнѣйшихъ окраинахъ.

Объясненіе этихъвысокихъ цѣнъ весьма просто: стои-

мость провоза, медленность оборота капитала, большой

рискъ и много другихъ причинъ, неизвѣстныхъ жителю

Европейской Россіи, ложатся тяжелымъ бременемъ на

несчастнагообитателя Камчаткии всего Охотскаго края.

Прослѣдимъ весь ходъ товарной операціи.

Покупка мануфактуры и др. оптовыхътоваровъ начи-

нается съ Ноября; многіе товары заказываются уже въ

О ктябрѣ на мѣстѣ ихъизготовленія (напр. мѣдные котлы,

чайники—въ Москвѣ, обувь —въ Кунгурѣ, табакъи сахаръ

въ Ромнахъ)съ тѣмъ разсчетомъ, чтобъ все было сосре-

доточенокъ концу Февраля въ Одессѣ для погрузки напер-

вый пароходъДобровольнаго Флота, отходящій въ Мартѣ

мѣсяцѣ во Владивостокъ,—куда грузъ прибываетъ въ

концѣ Апрѣля, а пароходъ, совершающій первый рейсъ въ

Камчатку въ самомъ началѣ Мая, долженъ доставить

всю партію на сѣверъ. Въ продажу эти товары поступаютъ

осенью и въ теченіе зимы вымѣниваются на пушнину, ко-

торая къ Августу слѣдующаго года свозится въ Петро-

павловски, а оттуда отправляется въ концѣ лѣтняго сезо-

на—въ Сентябрѣ —въ Лондонъ,гдѣ поступаетънааукціонъ

въ Декабрѣ или въ Январѣ. Такшмъ образомъ оказывается,

что капиталъ,затраченный въ торговое дѣло въ Охотско-

Камчатскомъкраѣ оборачивается одинъ разъ въ і года и

3 мѣсяца. Провозъ грузовъ на пароходахъоплачивается,

какъ извѣстно, съ кубическаго фута объема товарнаго

м±ста, и, слѣдовательно, провозная плата распредѣляется

весьма неравномѣрно: такъ, напр., желѣзо, дробь и т. п.

оплачивается съ пуда, такъ какъ объемъ пуда этихъто-

варовъ меньше одного кубическаго фута; пудъ мануфак-

туры, въ среднемъ, занимаетъ 2— 2 г/2 куб. фута; пудъ

посуды (въ бочкахъ)— j—6 куб. фут.; за пудъ такъ на-

зываемаго шапочнаго товара взимается, какъ за семь ку-

бическихъфутовъ и т. д.

Замѣчено, при отправкѣ нѣсколькихъ крупныхъ партій
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разнороднаго товара, что провозъ моремъ, вмѣстѣ со страхо-

ваніемъ и доставкой по желѣзной дорогѣ до Одессы, отъ

Одессыдо Камчаткиобходитсявъ ао— 25% стоимостигруза;

т. е. есливещь стоитъвъ ЕвропейскойРоссіи і p.—то въ Кам-

чаткѣ онабудетъ стоитьі р.2о— і р. 2 5 к. Далѣе, какъ было уже

указано, разсчеты намѣстѣ производятся неаккуратно: когда

товары привезенывъ какой нибудь портъ дляедачимѣстному

купцу и оказывается, что у него нѣтъ . достаточнаго ко-

личества пушнины, чтобы разсчитаться, — является во-

просъ, — или увезти товары назадъ, или отдать ихъ въ

долгъ. Увозъ товаровъ вызываетъ лишь новые расходы, а

потому приходится оставить ихъвъ долгъ купцу, всегда

обѣщающему, что промыселъбудущаго года будетъ' лучше,

несмотря на то, что долгъ его ничѣмъ необезпечивается.

Итакъ, вещь, стоющая въ Москвѣ і р., будучи пере-

везена въ Камчатку, стоитъ і р. 25 к.; но, такъ какъ она

мѣняется на мѣхъ, цѣнность котораго въ деньгахъбудетъ

выручена лишь черезъ два года, то, считая изъ 5 процен-

товъ, цѣна этой вещи будетъ уже і р. 37 к. Прибавляя

только мѣстные расходы, которые ложатся на товаръ (тор-

говыя права, служащіе, страхованіе и др. торговые расходы)

въ размѣрѣ 15% стоимости,получимъ уже ту-же товарную

единицу въ цѣнѣ і p. 57 к - При существующемъ у насъ

высокомъ учетномъ процентѣ, капиталы, помѣщенные въ

торгово-промышленныя предпріятія въ Европейской Рос-

сіи, должны приносить большой доходъ,а потому нельзя

предполагать, чтобъ нашлись люди, желающіе вложить

съ разсчетомъ на меньшую прибыль свои капиталы въ

дѣло на крайнемъ Сѣверо-Востокѣ, сопряженноесъ огром-

нымъ рискомъ, хлопотами,безпокойствомъ,такъ какъ по

нѣскольку мѣсяцевъ приходитсяоставаться безъ свѣдѣній

о положеніи дѣла и судахъ, плавающихъпо пустынному

Охотскому морю, въ портахъ котораго нѣтъ, разумѣется,

телеграфа, а почта ходитъ разъ въ годъ. Все это— при-

чины, почему цѣиы на Востокѣ до такой степенипревос-

ходить цѣны Европейскія; вполнѣ понятно, поэтому,

что вещь, стоющая въ Москвѣ і p.—покупается въ Кам-

4
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чаткѣ и въ портахъ Охотскаго моря за і р. 75 к -> а то
и за 2 р. (товары, подвергающееся порчѣ), т. е., инымисло-

вами, съ надбавкой 75 — ІОО °/о къ покупной цѣнѣ. Въ
портахъ Охотскаго моря цѣны еще выше, такъ какъ

должна окупиться стоимость пароходнаго рейса для раз-

возки товаровъ, и, кромѣ того, долженъ вознаградить свой

трудъ мѣстный купецъ, ведущій мелкую торговлю въ

портѣ и въ развозъ по всему округу.

Русское Товарищество Котиковыхъ Промысловъ сдѣ-

лало все возможное для пониженія цѣнъ въ краѣ (какъ
это увидимъ ниже, при сравненіи нынѣшнихъ цѣнъ съ

существовавшимивъ Камчаткѣ до 1895 г.), но, не будучи
въ состояніи имѣть во всѣхъ портахъ Охотскаго моря,
кромѣ Аяна (т. е. въ округахъ Удской, Охотской, Гижи-
гинской, а также и Анадырской), своихъ приказчиковъ

и производить торговлю отъ своего имени,Товарищество
вынуждено ограничить свою дѣятельность въ Охотскомъ
морѣ одной доставкой товаровъ и сборомъ пушнины; въ

Камчаткѣ же оно имѣетъ своихъприказчиковъ.

Торговля при существующихъ въ Камчаткѣ и въ

Охотскомъкраѣ условіяхъ совершенно своеобразна и со-

стоитъизъ массымелкихъотношеній между продавцомъ

и покупателемъ. Нельзя лишь отпустить товаръ и полу-

чить деньги,— простѣйшая операція, къ которой сводится

розничная продажа повсюду; здѣсь приходится записать

въ книги на личный счетъ каждаго промышленника-ино-

родца взятый имъ товаръ и принятую отъ него пушнину.

До мельчайшихъмелочей заносится каждая покупка,

также и каждая шкурка, если для расплаты ихъ прине-

сено нѣсколько, отмѣчается отдѣльно во избѣжаніе спо-

ровъ, могущихъ возникнуть черезъ продолжительный

срокъ, когда инородецъ опять придетъ въ лавку; онъ

забудетъ сумму своего долга и подробности его обра-

зованія, а потому опытъ заставляетъ соблюдать стро-

жайшую аккуратность въ отношеніяхъ съ инородцами,

изъ которыхъ многіе даже не знаютъ русскаго языка.

Веденіе дѣла требуетъ знанія населенія, знакомства съ



51

языкомъ и характеромъ мѣстныхъ жителейи умѣнья вести

съ нимипереговоры.

Въ лучшемъ, сравнительно, положеніи находитсянасе-

леніе вблизи порта, посѣщаемаго судномъ: здѣсь и цѣны

ниже, и легче найтизаработокъ, такъ какъ эти пункты

въ большинствѣ случаевъ суть административныецентры

округъ.

Вся торговля ведется черезъ порты, и оттуда уже

товары проникаютъ въ глубь. Порты, посѣщаемые на Сѣ-

верѣ частнымисудами, суть: Петропавловскъ, Усть-Кам-

чатскъ и Тигиль на полуостровѣ Камчаткѣ, и Гижига,
Ола, Охотскъ, Аянъ и Чумуйканъ— на западномъберегу

Охотскаго моря.
Далѣе постараемся выяснить значеніе для края каж-

даго изъ этихъпортовъ, причемъ, для удобства изложе-

нія, порты Камчаткиотнесенывъ тотъ отдѣлъ, гдѣ гово-

рится о торговлѣ этого полуострова.

*>



ГЛАВА III.

О х о т е к ъ.

Несмотря на большое количество изслѣдованій, посвя-

щенныхъ исторіи заселенія Русскими побережья Охот-
скаго моря, трудно точно установить какъ годъ, такъ и

мѣсто, гдѣ впервые обосновались казаки на этомъ побе-

режьѣ. Однако, сличивъ источники,болѣе заслуживающіе
довѣрія, можнодопустить, что первымъ пунктомъ, гдѣ посе-

лились Русскіе, было устье р. Ульи, впадающей въ море

на 2оо верстъ южнѣе р. Охоты, на томъ основаніи, что

въ 1639 г - здѣсь' было заведено ясачное зимовье х), осно-
вателемъкотораго нужно предположить АтаманаДмитрія
Копылова 2), спустившагося по Ульѣ къ самомуЛамскому
(т. е. Охотскому) морю 3). Съ другой стороны, А. Полон-
скій въ чрезвычайно основательно написаннойстатьѣ

«Охотскъ» 4) говоритъ, будто въ половинѣ XVII стол,

приказчикъ Стадухинъ (Михаилъ) «отправился изъ Якут-
ска съ партіей казаковъ на р. Колыму (устье) и оттуда

материкомъ, мимо Анадырскаго острога, пробрался на

Пенжинскоеморе, и на построенныхъздѣсь судахъ про-

должалъ путь къ югу вдоль морского берега. Дорогой

онъ основалъ Тауйскъ, первое зимовье наЛамскомъпри-

брежьи, гдѣ и жилъ три года. Оттуда... продолжалъ путь

х) Словцовъ. ИсторическоеОбозрѣніе Сибири кн. I, стр. 47.

2) ЖурналъМинистерстваВнутреннихъДѣлъ 1848 г. ч. 22; № 5,

стр. 176; ст. Н. С. Щукина„Удьское селеніе" (стр. 174—186).

8) Н. В. Слюнинъ. Охотско-Камчатскій край. Спб. 1900. Т. I, стр. 10.

4) ОтечественныйЗаписки1850 г. т. LXX, отд. VIII, стр. 133—149.
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вдоль берега Охотскаго моря... и доходилъ до устья р.

Урака». По Словцову же оказывается і), что около 1639 г -

были учреждены ясачныя зимовья на Устьульѣ и наУсть-
тауѣ. Во всякомъ случаѣ, не входя въ дальнѣйшее изслѣ^

дованіе этого вопроса 2), можно съ увѣренностью сказать,

что зимовье на устьѣ р. Ульи было основано не позже

Тауйска и имѣло, во всякомъ случаѣ, большее, чѣмъ этотъ

послѣдній, значеніе (и Поярковъ зимовалъ тутъ же въ

т 645 г -> приплывъ съ устья Амура); тѣмъ ке менѣе и

Устьулья скоро уступила свою роль Охотскому острогу,

учрежденному въ 1647 г - казакомъ СеменомъШелковни-
ковымъ 3), который былъ посланъна устье р. Ульи изъ

Якутска; отъ этой рѣки онъ поднялся моремъ до р. Охо-
ты и, оттѣснивъ встрѣченныхъ Тунгусовъ, основалъ

острогъ. Первоначально мѣсто было выбрано въ семивер-

стахъотъ устья р. Охоты, гдѣ и построена была ясачная

изба, но это Мѣсто, подвергавшееся частымънападеніямъ

Тунгусовъ и, кромѣ того, нерѣдко затопляемое рѣкой,

было признано неудобнымъ,почему Охотскій острогъ былъ

перенесенъближе къ морю; на этомъ новомъ мѣстѣ, въ

трехъ верстахъ отъ устья Охоты, острогъ оставался съ

1 688 г. до 1736 г. До 171 6 г. *) въ Охотскѣ не наблю-

далось особеннаго движенія и дѣятельности, но послѣ

того, какъ казакъ Козьма Соколовъ, по приказанію Петра

Великаго, сдѣлалъ въ этомъ году переходъ изъ Охот-

ска въ Камчатку на ладьѣ «Святое Ламскоеморе» 5), ру-

ководимой присланнымиизъ Архангельска мореходами,

Охотскъ оживился.

1 ) Названное сочиненіе кн. I, стр. 41.
2 ) См. Записки Гидрографическаго Департамента ч. IX СПБ. 1851 г.

стр. 14S — 162, въ ст. Охотскъ, написанной Г. Савинымъ въ 1846 г., осно-

ваніе Тауйскаго острога отнесено къ 1650 г.

3 ) И. Булычевъ. Путешествіе по Восточной Сибири. СПБ. 1856 г.,

стр. 8.
4 ) По Булычеву, первое морское путешествіе въ Камчатку было въ

1713 г. Тамъ-же, стр. 11.
5 ) Размѣры этого судна были: длина 8Ѵ2 саж., ширина ЗѴг саж., углуб-

леніе съ грузомъ ЗѴг ф. Словцовъ, назв. соч., кн. I, стр. 243; Слюнинъ,
назв. соч. т. I, стр. 30.
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Однако Берингъ, во время первой своей экспедиціи,
замѣтилъ неудобства расположенія Охотска: у самаго

устья рѣки стояли лишь поварни, нѣсколько балагановъ

для служилыхъ, временно проживавшихъ для заготовки

рыбы, самоеже селеніе лежало въ трехъ верстахъ отъ

моря, поэтому Берингу пришлось построить (въ 17-27 г 0
для своей команды помѣщеніе и магазинъ при устьѣ

Охоты. Согласно представленію Беринга, въ 173 1 г - въ

Охотскѣ былъ устроенъ портъ и заложенъ городъ, въ

которомъ поселеныЯкутскіе казаки и учреждено управ-

леніе новооткрытыхъ странъ, независимо отъ Якутской

Канцеляріи 0; портъ былъ построенъ на кошкѣ, шири-

ною до 8о саженъ, прилегающей къ Охотѣ при соеди-

нены ея въ одно общее устье съ р. Куктуемъ. Постройка

порта была возложена на сосланнаговъ Сибирь бывшаго

Оберъ-прокурора Сената Григорія Скорнякова-Писарева

(въ 174° г - его смѣнилъ ссыльный же Оберъ-полицей-
мейстеръДевіеръ). Вмѣстѣ съ постройкой порта, Указомъ
Сенатаповелѣно было въ 1731 г. построить въ Охотскѣ

3—4 судна, по размѣрамъ и прочности своей годныхъ

для перехода въ Камчатку; суда эти предназначались для

перевоза служилыхъ а также и купеческихъ людей съ

ихъгрузомъ 2).
Но и новое мѣсто, выбранное для Охотскаго порта,

оказалось неудобнымъ: теченіе Охоты и сильный прибой

морскихъ волнъ размывали берега, состояние изъ дресвы,

и каждый годъ городъ лишался нѣсколькихъ домовъ;

кромѣ этого, вскорѣ послѣ начала постройки порта на

J ) Булычевъ, назв. соч. ч. I, стр. 14.

2) П. С. 3. Т. 8, № 5753, стр. 461. Указъ 10 Мая 1731 г. „о назначеніи

сосланнаговъ Сибирь Григорья ПисареваНачальникомъОхотска; о на-
селеннаему сего мѣста и учрежденіи при ономъ малойверфии приста-

нии объ отправленіи туданапоселеніе неоплатныхъдолжниковъ, вмѣсто

каторги". На этого Писаревавозлагались Правительствомъболынія на-

дежды по устройствупорта, постройкѣ судовъ—для чего емубыли даны

всевозможные мастера,по упорядоченію управленія и т. д. См. „Инструк-

ція, данная Начальнику Охотска, Григорыо Писареву". П. С. 3. Т. 8.
№ 5813, стр. 520-4; 1731 г. Іюля 30-го.
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новомъ мѣстѣ, во время наводненія размыло старое устье

Охоты, такъ что портъ оказался на островѣ, между устья-

ми p.p. Охоты и Куктуя. Потомъ стало становиться тѣсно,

такъ какъ городъ увеличивался съ каждымъ годомъ и, въ

особенности,послѣ 1803 г., когда былъ сдѣланъ (Крузен-
штерномъ) опытъ плаванія изъ Кронштадта въ Охотскъ
«кругомъ свѣта», потому что съ этихъ поръ большую
часть грузовъ сталидоставлять въ Охотскъморемъ, вмѣсто
стараго пути черезъ Сибирь; помимотѣсноты, старое мѣсто

не удовлетворяло также потребностямъ Россійско-Амери-
канской Компаніи. Неудобства Охотскаго рейда выясни-

лись въ то время уже совершенно ясно, и съ 1787 г.

явился проектъ перенесенія порта на совершенно новое

мѣсто; но, несмотря на изслѣдованія побережья Охотскаго
моря, произведенныя съ цѣлью найти болѣе удобную
стоянку для судовъ, чѣмъ рейдъ Охотска, новаго мѣста

найденоне было, почему рѣшено было перенестиОхотскъ
на такъ называемую Тунгузскую кошку; городъ былъ пе-

ренесешь въ 1815 г. ') и по сегодня занимаетътреуголь-

нику ограниченныйморемъ съ одной и рѣкою Куктуй—
еъ двухъ сторонъ. Однако, и этотъ выборъ оказался впо-

слѣдствіи тоже неудачнымъ: неудобства рейда остались

тѣ же, а входъ въ рѣку Куктуй былъ, изъ-за бара, опас-

нымъ. Россійско-Американская Компанія въ 1845 г. окон-

чательно оставила Охотскъ и перенесла свою факторію
въ Аянъ, качества котораго, какъ прекраснаго порта, об-
наружились немедленноже.

Со времени основанія Охотскадо половиныистекшаго

столѣтія населеніе его быстро увеличивалось: по отдѣльнымъ

указаніямъ можноустановить, что въ 1716г., ещедо основа-

нія порта, въ Охотскѣ было всего іі дворовъ и около 25

человѣкъ населенія, въ 1776 г. уже значительноболѣе, имен-

но: чиновниковъ,офицеровъ— з 2 > учениковъ навигаціонной
школы— 2о; боцмановъ— 2, унтеръ-офицеровъ —и, матро-

совъ— 8, казаковъ—67, мастеровыхъ— 27, ссыльныхъдля

) По нѣкоторымъ источникамъвъ 1813 и 1816 гг.
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работъ— з8;»кромѣ того, военнойкоманды:офицеровъ— 25

нижнихъчиновъ— ібо и казаковъ—205, всего около боо

человѣкъ. Первая четверть прошлаго столѣтія была цвѣ-

тущимъ временемъ Охотска:въ 1809 г. тамъ было ] ) 13

казенныхъи 123 частныхъдома; кромѣ того, въ окрест-

ностяхъбыло 2 завода: солеваренный и кирпичный съ

многимипринадлежащимикъ нимъстроеніями; въ горо-

дѣ были двѣ больницы: городовая и морская съ часовней,

населеніе же въ то время достигало юоо человѣкъ (глав-

нымъ образомъ служащихъ);въ томЪчислѣ было: чинов-

никовъ, купцовъ, мѣщанъ — 172, при нихъjo женщинъ

и 89 дѣтей; матросовъ и морскихъ солдатъ—4 2 9> масте-

ровыхъ— 137' ссыльныхъ— ііб. Къ 1841 г. населеніе уже

уменьшилось до 875 дуиіъ, въ число которыхъ входили:

3 5 чиновниковъ, болѣе 200 солдатъ и стражи, 6 мѣщанъ

и і купецъ 2)... Перенесетефакторіи Россійско-Американ-
ской Компаніи въ Аянъ нанеслоударъ Охотску, остав-

шемуся въ сторонѣ отъ всего движенія, такъ какъ съ

тѣхъ поръ перевозка товаровъ и пушнины въ Якутскъ

сталапроизводиться по новой дорогѣ (Аянъ—Якутскъ), къ

тому же и суда, отправлявшіяся въ Американскія колоніи
съ товарами и возвращавшіяся оттуда съ пушниной, за-

ходиливъ Аянъ. Окончательный же ударъ этому порту

нанесъУказъ 2-го Декабря 1849 г., коимъ повелѣно было,

между прочимъ (п. з),--- «Охотскій портъ по неудобности

онаго, а также тамошнееприморское управленіе упразд-

нить, присоединивъ сей край, въ видѣ особаго округа, къ

Якутской области;. находящійся же въ Охотскѣ Окруж-
ный Судъ перевести въ Камчатку» з)......Съ этихъпоръ

Охотскъ падаетъ, забытый Правительствомъ, несмотря

на свое прошлое, несмотря на ту роль, которую онъ

1 ) См. Указанную выше статью Г. Савина. Записки Гидрограф. Д-нта
ч. IX, стр. 55.

2 ) И. Варсуковъ. Письма Иннокентія Митрополита Московскаго и Коло,
менскаго 1828—1853; СПБ. 1897 г. книга I, стр. 59.

3 ) Полное Собраніе Законовъ; Собраніе 2-е; т. 24, отд. 2, стр. 287,
№ 23692.
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игралъ на Востокѣ въ тѣ времена, когда Россія только

что пробилась въ Тихому Океану. Въ настоящее время

населеніе Охотска равняется всего лишь 304 душамъ *)

обоего пола (населеніе всей округи равняется 4 10 3 ДУШ -

обоего пола), причемъ нужно сказать, что въ самомъ

городѣ живетълишь администрація, духовенство, торгую-

щіе и казаки; всѣ же мѣщане разбросаны выше по р.

Куктую, по заимкамъ,гдѣ ихъудерживаютъ хорошіе луга

для скота.

Городъ Охотскъ (59° зі' сѣв. шир. и 143 0 і/вост.
дол.) производитъ удручающе-тоскливое впечатлѣніе, не-

смотря на то, что съ моря онъ кажетсядажекрасиво рас-

положеннымъ.Охотскъ и занятая имъТунгузская кошка,

почва которой состоитъизъ дресвы, лишены всякой • рас-

тительности,не могущей развиться на подобномъ грунтѣ,

и находятся подъ постояннымъвліяніемъ вѣтровъ: худшій
изъ нихъ— сѣверный, свирѣпствуетъ всю зиму и сильно за-

держиваетъ наступленіе весны; лѣтомъ —очень часты во-

сточные вѣтры, такъ что въ это время года воздухъ наго-

няется съ моря и оказывается чрезвычайно сырымъ. По-

нятно, что при такихъ условіяхъ низменность, занятая

Охотскомъ, не имѣетъ растительности, за исключеніемъ

мелкаго кустарника, разбросаннаго по склонамъневысо.

кихъгоръ «Мариканъ», расположенныхъвъ 6—7 верстахъ

отъ города.

Священники Веньяминовъ въ письмѣ своемъ къ А. Н.

Муравьеву отъзоіюля 1841 года слѣдующими словамиопи-

сывалъ Охотскъ: «Что сказать Вамъ объ Охотскѣ? Пред-

ставьте, если бы кому нибудь пришла мысль вдругъ со-

здать городъ напустомъбезлюдномъмѣстѣ, и вслѣдствіе это-

го онъ бы устроилъ присутственныя мѣста, домъдля служа-

щихъ,магазины, верфь, гражданскую и военную больницы

и проч. казенное; послалъ бы полный комплектъ чинов-

никовъ и стражу и проч., словомъ сдѣлалъ бы все, что

требуется для города, но о гражданахъи забылъ бы, т. е.

J) Обзоръ ПриморскойОбластиза 1896 г., стр. 2.
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въ его городѣ нѣтъ ни одного гражданина и частнагоче-

ловѣка, кромѣ пріѣзжающихъ. Не смѣшно ли бы было

видѣть такой городъ? Точь въ точь все это представляетъ

собою Охотскъ. Изъ 875 душъ жителей:35 чиновниковъ,

болѣе 200 солдатъ и стражи и 6 мѣщанъ и і купецъ. И
надобно знать, что трое изъ мѣщанъ находятсяподъдру-

гимъ вѣдѣніемъ. Конечно, къ управленію Охотска при-

надлежатьТунгусы до 1500 человѣкъ, но они въ лѣсахъ

и рѣдко, рѣдко прихоячтъ, и то для того, чтобы запла-

тить ясакъ. Вотъ Вамъописаніе Охотска...» ! ). Таковъ былъ

Охотскъ въ свои цвѣтущіе годы; чего можноожидать отъ

него теперь, когда всякая жизнь тамъ заглохла? Выше

уже было сказано, что мѣщане живутъ по р. Куктую, дальше

отъ. моря, «городъ» же заселенъоднимиказаками; улицы

его наводятъ мертвящую тоску: низкіе бревенчатыедомики

соединенымежду собой, зачѣмъ-то, высокимъчастоколомъ,

образующимъ вдоль улицъ сплошную стѣну, въ которой

попадаютсяизрѣдка лишь маленькія оконца; домъ, гдѣ

живетъ окружной начальникъ, также обнесенъ высокимъ'

частоколомъ. Улицы безлюдны, и при ходьбѣ нога вязнетъ

въ дресвѣ. У каждаго дома высокій флагштокъ для под-

няпя флага въ Царскіе дни. На одномъ концѣ города

стоитъ старый соборъ, замѣненный уже новымъ, отъ вре-

менипочернѣвшій, съ оградой, почтиразвалившейся, и самъ

обреченный той-же участи. Весь берегъ р. Куктуя занятъ

вѣшалами для сушки рыбы.

Такое печальное состояніе города объясняется тѣмъ,

что Охотскъ потерялъ совершенно свое значеніе нетолько

какъ порть, но и какъ пунктъ транзитнаго слѣдованія то-

варовъ въ Якутскъ; иначесказать, исчезли цѣли, для ко-

торыхъ онъ былъ основанъ и существовалъ.

і) Барсуковъ. ПисьмаИннокентія МитрополитаМосковскаго и Коло-
менскаго,кн. 1, стр. 59.

Американскій иутешественникъговоритъ: „Охотскъ самое ужасное

ыѣсто, которое можно себѣ представить;по крайнеймѣрѣ ни одинъ пу-

тешественникъ,когда либо посѣтившій его, не имѣетъ сказать въ его

■пользу ни слова"... (The Polar and Tropical Worlds, by Dr. Hartwig. Chicago
1874, стр. 246.
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Портомъ Охотскъ былъ лишь потому, что здѣсь кон-

чалась единственнаядорога, соединявшая Якутскъ (и Ир-
кутска) съ ТихимъОкеаномъ, а вовсе не потому, чтобъ
онъ обладалъ качествамихорошаго порта; съ другой сто-

роны, и дорога Якутскъ —Охотскъбыла крайне утомительна

и тяжела, и ею пользовались лишь въ силу необходимости,

вслѣдствіе отсутствія другой, болѣе удобной. Охотскърас-
положенъна совершенно открытомъ мѣстѣ, ничѣмъ не

защищенномъотъ вѣтра; нѣтъ ни залива, ни бухты, гдѣ

бы судно могло укрыться отъ непогоды, такъ что прихо-

дится бросать якорь передъ городомъ, въ з — 4 верстахъ

отъ него, въ открытомъ морѣ. Въ былые годы неболынія
парусныя суда, на которыхъ плавалиизъ Охотскавъ Аме-
рику, входиливъ рѣку Куктуй и тамъ уже выгружались,

но это было настолько опасно, что при входѣ и, въ осо-

бенности,при выходѣ изъ рѣки суда очень часто разби-

вались и гибли. Нынѣшніе капитаны,изъ-за большей цѣн-

ыости судовъ, не рѣшаются на такой смѣлый поступокъ,

хотя фарватеръ, постоянно измѣняющійся, обозначается
створными знаками;теперь вся выгрузка производится при

ПОМОЩИ боЛЫНИХЪ ЛОДОКЪ, ПОДНИМаЮЩИХЪ ДО 200 — 250

пудовъ груза. Но даже и такія лодки, съ осадкомъне бо-

лѣе 2 1 І2— 3 футовъ, не всегда могутъ войти въ рѣку, такъ

какъ образовавшійся изъ намывнагопеску передъ самымъ

устьемъ Куктуя «баръ», какъ бы оцѣпляя его кольцомъ,

принуждаетъ выжидать прилива, когда уровень воды въ

рѣкѣ сильно поднимается.Кромѣ того, стоянка на Охот-

скомърейдѣ небезопаснавслѣдствіе частыхъпорывовъ вос-

точныхъвѣтровъ, заставляющихъсудно подниматьякорь

и уходить въ море, дальше отъ берега ] ). Лучшими мѣ-

сяцамидля заходавъ портъ считаютсяІюль и, въ особен-

ности, Августъ.

') Въ бытностьвъ Охотскѣ, мнѣ пришлось быть свидѣтелемъ подобнаго

шторма. Стоявшій на рейдѣ пароходъ Русскаго Товарищества котико-

выхъ промысловъ, неожиданноснявшись съ якоря, ушелъ далеко въ

море и скрылся надвое сутокъпо причинѣ поднявшагося наморѣ шторма,

о чемъ остававшеесяна берегунеподозрѣвали и приписываливнезапный

уходъ парохода, до окончанія выгрузки, какому нибудь недоразумѣнію.
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Посѣщеніе ііортовъ Охотскагоморя требуетъ спеціаль-

ныхъ приготовленій: кромѣ болыішхъ лодокъ, подни-

мающихъдо 4-хъ тоннъ груза, необходимъеще и па-

ровой катеръ, достаточно сильный для буксировки 4—5

такихъбаркасовъ; безъ такого катера выгрузка очень за-

труднительна: пароходъ стоитъ такъ далеко отъ берега,

что идтина веслахъна болынихъ,глубоко нагруженныхъ

лодкахъ нельзя, катеръ же ускоряетъ сообщеніе, что

весьма существенно, такъ какъ потеря удобнаго для вы-

грузки моментаможетъзаставитьпростоять лишнихъдва-

три дня, а то и больше, въ ожиданіи тихойпогоды. При-

нимая во вниманіе, что катеру приходится идти долго по

морю и потомъ еще версты три по рѣкѣ, отъ устья до

города, и обратно еще столько-же, выгрузку считаютъ

уже очень удачной, если въ день удастся перевести

два транспорта съ парохода въ городъ; до сороковыхъ

годовъ текущаго столѣтія въ Охотскъ,какъ единственный

портъ, приходилигрузы для всего края и колоній; теперь

же судовладѣльцы стараются избѣжать большого груза

въ этотъ портъ: Добровольный Флотъ неохотноприни-

маешь ихъ; Русское Товарищество Котиковыхъ Промы-

словъ, производящее доставку чаевъ изъ Шанхая въ

Охотскъи Аянъ, предпочитаетъдоставлять чаи въ Аянъ;

пароходъже Приамурскаго Товарищества, вслѣдствіе боль-

шого груза чая и другихъ товаровъ, простаивалъ обык-

новенно въ Охотскѣ очень долго.

Дорога изъ Якутска въ Охотскъ, первоначально, су-
ществовалалишь вьючная. Все, подлежавшее перевозкѣ,

навьючивалось на лошадей, и цѣлые караваны тянулись

по этой дорогѣ, увязая въ болотахъи погибая при пере-

правѣ вбродъ черезъ многочисленныя рѣки і). Неудоб-

х) Правильноепредставлениеобъ этой дорогѣ можно получить про-

читавъ,наприм.,елѣд.: Вахтинъ. „Русскіе труженикиморя' СПБ 1891--

описаніе путешествія Беринга. '

И. Булычевъ. „Путешествіе по Восточной Сибири". СПБ 1856- —

описаніе путешествія священника Громова съ семьей,

к с- Б-тС^ УВе' »Воспоминаніе ° Сибири". Русскій Вѣстникъ 1888 № *
о, Ь, 10, 11;-путешествіе гр. Н. Н. Муравьева и мног. друг сочин
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ство этого пути побудило мѣстныхъ подрядчиковъ по до-

став^ грузовъ искать новый путь, болѣе легкій и, глав-

нымъ образомъ, болѣе дешевый. Такъ какъ наибольшее

движеніе грузовъ происходитьпо'направленноизъ Охотска
въ Якутскъ, то поискибылинаправленынаизслѣдованіе рѣч-

ныхъсистемъ,благодаря чему найденабыла новая дорога съ

большими,по сравненію съ прежней, преимуществами,такъ

какъ тутъ оказалось возможнымъпользоваться попутнымъ

теченіемъ рѣкъ. Почти единственнымъгрузомъ для этой

дороги является въ настоящеевремя чай (кирпичный), до-
ставляемыйизъ Шанхаявъ Сентябрѣ мѣсяцѣ въ Охотскъ;
здѣсь его складываютъ до наступленія зимы, и потомъ

перевозятъ на оленяхъ до рѣки Юдомы,гдѣ чай остается

до открытія навигаціи; въ теченіе зимы для сплава заго-

товляются «паузки», т. е. болынія лодки, поднимающія
до зооо пудовъ груза (иногда встрѣчаются грузовые па-

узки съ подъемнойсилой до 4° 00 пудовъ). Цѣна такой

ЛОДКИ, При ПОСТрОЙкѢ На МѢСТѢ, обхОДИТСЯ ДО 200 р.

Итакъ, въ теченіе Октября и Ноября чай перевозится

изъ Охотска до р. Юдомы (Юдомскаго креста), причемъ

эта перевозка, на разстояніи гбо верстъ, совершается на

оленяхъ якутами, которые содержать свои стада спе-

ціально для этой цѣли. Рѣка Юдома, протекающая по

гористой мѣстности, стала судоходной лишь послѣ рас-

чистки пороговъ, встрѣчавшихся на ней довольно часто,

такъ что сплавъ паузковъ происходитътеперь безпрепят-

ственно отъЮдомскаго креста до впаденія этой рѣки въ

р. Алданъ, гдѣ ихъвстрѣчаютъ пароходы Якутскихъкуп-
цовъ (Глотовой и др.). За послѣднюю часть пути до

Якутска, по Алдану и затѣмъ вверхъ по Ленѣ, уплачи-

вается пароходу 75 к. и і р. съ мѣста чая, провозъ же

за все разстояніе изъ Охотска въ Якутскъ обходится въ

3 р. 5° к.—4 Р- съ пУДа . причемъ грузъ, отправленный
въ Ноябрѣ изъ Охотска, достигаетъ мѣста своего на-

значенія лишь въ концѣ лѣта слѣдующаго года. Движеніе
■ грузовъ на Якутскъ черезъ Охотскъ незначительно;глав-

ныя партіи направляются предпочтительно на Аянъ, бла-



6-2

годаря во-первыхъ преимуществу дороги Аянъ—Якутскъ и

во-вторыхъ, —дороговизнѣ фрахта изъ Шанхая на Охотскъ,

сравнительно съ Аяномъ, вслѣдствіе плохихъ свойствъ

Охотскаго рейда, чуть ли не худшаго во всемъ Охотскомъ
морѣ.

Центромъ чайной торговли, откуда чай расходится по

всѣмъ направленіямъ, является на Востокѣ Якутскъ,

отчего среди мѣстныхъ купцовъ и зародилась мысль уде-

шевить доставку этого товара, направивъ его въ Якутскъ

черезъ Охотскіе порты, гдѣ по сейчасъ существуетъ porto-

franco, вмѣсто Иркутска. Приамурское Товарищество, въ

сильной степени заинтересованное въ этой торговлѣ, стало

доставлять на Охотскъ не только свои чаи, но, попутно,

чаи и другихъ фирмъ. Потомъ, наряду съ Приамурскимъ

Товариществомъ, подобную операцію производили «бр.

Уолынъ», но, . къ сожалѣнію, нѣтъ никакой возможности

привести въ извѣстность количество чая, привезеннаго въ

Охотскъ какъ той, такъ и другой фирмами. Въ настоящее

время доставка чаевъ изъ Китая въ Охотскъ находится

почти всецѣло въ рукахъ Русскаго Товарищества Коти-

ковыхъ Промысловъ, которое перевезло:

въ 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 1900 г. і)

5оо ящ. з 00 ящ. 4 00 ящ. 1900 ящ. 5259 ящ. 2091 ящ.

Во всякомъ случаѣ, привозъ чая въ Охотскъ незна-

чителенъ; въ тѣ годы, когда привозъ въ Аянъ превы-

шалъ 8ооо ящиковъ, въ Охотскъ не привозилось болѣе

3-хъ тысячъ. Это еще разъ подтверждаетъ мысль, что

Охотскъ, какъ портъ и пунктъ слѣдованія грузовъ на

Якутскъ, имѣетъ очень мало въ свою пользу и совре-

менемъ упадетъ совершенно. Плохія качества Охотскаго

порта и дороги, ведущей черезъ него въ Якутскъ, давно

опредѣлились, и Правительство уже съ конца прошлаго

столѣтія (1787 г. 2 ), было занято изслѣдованіемъ Охотскаго

: ) Въ этомъгоду нѣкто Бринеръ. взялся доставитьчасть Якутскихъ

чаевъ въ Охотскъ, но опытъ ему не удался.

2) НеудобстваОхотска признанывъ 1787 г., когда былъ намѣченъ,

для его замѣны, Удской заливъ. См. Булычевъ, назв. соч., стр. 111.
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побережья съ цѣлью отысканія болѣе удобнаго пункта,

могущаго замѣнить Охотскъ; Россійско - Американская
Компанія дѣятельно помогала Правительству, будучи

больше всѣхъ заинтересованавъ открытіи новаго порта.

Послѣ доЛгихъколебаній, Компанія остановиласвой вы-

боръ на заливѣ Аянъ, куда и перенесенабыла ея факторія.
Окончательный приговоръ надъ Охотскомъ произнесъ

Н. Н. Муравьевъ, посѣтившій этотъ портъ въ 1849 г.,

проѣздомъ въ Камчатку *)•
Торгово-промышленная дѣятельность Охотсканичтож-

на; въ прежніе годы, когда Правительство заботилось объ

этомъ краѣ и изыскивало способы восполнить недостатки

пищевыхъпродуктовъ, дѣлались ещепопыткиввести хлѣ-

бопашество;нынѣ же оно совершенно заброшено. Созна-
вая всю важность для мѣстностей, изобилующихърыбой,

соли, какъ продукта, способствующаго улучшенію питанія
населенія, Правительство одно время стало возводить по

всей Сибири соляные заводы. Такъ и въ Охотскѣ под-

вергся разработкѣ соляной фонтанъ,открытый около 171 5

года близъ рѣчки Кемпендюй;съ 1735 г°Да началась вы-

варка соли изъ морской воды, для чего въ 1756 году на

устьѣ р. Уракъ было устроено настоящее солевареніе 2),

На солеваренномъ заводѣ работали ссыльно-каторжные;

однако, вслѣдствіе несовершенныхъприспособленій и пло-

хого управленія дѣломъ, соль обходилась казнѣ чрезвы-

чайно дорого, именно до 15 р. пудъ. Очевидно, Прави-
тельство не могло долго поддерживать промыселъ, про-

дуктъ котораго обходится такъ дорого, и заводъ этотъ

былъ упраздненъ въ 1836 г.

Для надобностейпорта существовалъ кирпичныйзаводъ)

но о дѣятельности его ничего неизвѣстно. Судостроеніе
въ Охотскѣ достигло значительнойстепениразвитія, бла-

*) „Всѣ наши занятія здѣсь," — читаешь въ его письмѣ къ графу
Л. А. Перовскому изъ Охотска, — „будутъ только служить для убѣжденія

отдаленныхъ невѣрующихъ, что Охотску сто лѣтъ тому назадъ не должно

было бы существовать". И. Барсуковъ, Гр. Н. Н. Муравьевъ-Амурскій
Москва 1891 г. кн. I, стр. 216—217.

2 ) Словцовъ, назв. соч. кн. I, стр. 56; кн. И, стр. 43 и 84.

ГТ БИБЛИОТЕКА
I СТАТИСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
I ЛЕН. ГОС. УНІЮЕРСВтеТА
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годаря во-первыхъ, существованію потребностивъ судахъ,

во-вторыхъ— дешевизнѣ корабельнаго лѣса, въ изобиліи
растущаго по pp. Куктую и Охотѣ.

Теперь всякая дѣятельность подобнагорода уничтожена,

и населеніе поневолѣ должно ограничиваться тѣмъ, что

даетъ ему природа.

Въ экономическомъотношеніи главное значеніе имѣетъ

рыба, огромными стадами ежегодно посѣщающая pp.

Охоту и Куктуй. По богатству рыбы и по ея качествамъ

Охотскъ занимаетъпервое мѣсто въ Охотскомъморѣ, но,

несмотря на это, промыселъ рыбы сводится почтиисклю-

чительно къ заготовкѣ населеніемъ рыбныхъ продуктовъ

для пищи себѣ и корма собакамъ. Мелкія породы, подни-

мающіяся весной первыми по рѣкамъ, какъ сельдь, уекъ

и др., оставляются безъ вниманія: всякій знаетъ, что съ

половины Іюня должнаидтиболѣе крупная рыба,— «нярка»

принадлежащаякъ лососевой породѣ, ходъ которой про-

должается до половины,а иногда и до конца Іюля; нярка

считается лучшей рыбой и, попадаясь въ наибольшем^
количествѣ, имѣетъ первостепенноезначеніе въ промысло-

вомъ отношеніи. Наряду съ ней' стоить «кета», также

огромными массамивходящая въ рѣки и поднимающаяся

до тѣхъ поръ по разнымъ мелкимърѣчкамъ, пока не

уснетъ, если удастся избѣжать сѣти. Кета, какъ и нярка

имѣя въ срёднемъ 8 ср. вѣса, встрѣчается въ предѣлахъ

хмежду 6 и і 4 фунт. Для лова рыбы каждыйхозяинъ ку-

пивъ прядева, плететъсебѣ самъ сѣть, придерживаясь, въ

большинствѣ случаевъ, слѣдующихъ размѣровъ: длинасѣти

отъ 8 до 12 саженъ,ширина— 2—2Ѵ2 аршина; ячеидѣла-

ются приблизительно въ 4 кв. дюйма. Ставными сѣтями

т. е. сѣтями, разставленнымиоколо берега, производится

промыселъ только на устьѣ р. Куктуя, а выше по рѣкѣ

инородцы ловятъ рыбу неводами. Промышленнику въ

Охотскѣ не приходитсяломать голову надъизобрѣтеніемъ

новыхъ, болѣе совершенныхъ, орудій лова; успѣхъ про-

мысла, благодаря обилію рыбы, всегда обезпеченъ-поста-

вивъ сѣть, промышленникъможетъналовить безъ всякого
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труда столько рыбы, сколько ему надо. Изъ другихъ рыбъ

имѣютъ значеніе, гораздо меньшее сравнительно съ няркой

и кетой,—лонокъ, ходъ котораго въ Августѣ, горбуша,

кунжа и мн. другія. Какъ было сказано выше, промыселъ

рыбы производится населеніемъ только для удовлетворенія
собственнойпотребности, вслѣдствіе чего заготовка рыбы

на зиму производится самымъпримитивнымъспособомъ

и въ самомъпервобытномъ видѣ.

Всего больше рыбы заготовляется въ видѣ юколы;

процессъ ея приготовленія чрезвычайно простъ: надрѣ-

завъ рыбу у хвоста, проводятъ ножемъвдоль позвонка, по

обѣимъ сторонамъ, отъ хвостадо головы, отдѣляя такимъ

образомъ все мясо; позвонокъ затѣмъ удаляется, а голова,

соединяющая оба бока, вѣшается сушиться на вѣшала;

эти вѣшала устраиваются слѣдующимъ образомъ: въ землю

вбиваются четыре довольно толстыхъстолба,вышинойар-

шина въ з— 4> такъ что они образуютъ квадратъ, со стѣн-

ками въ іѴа —2 сажени.Вершины этихъстолбовъ соеди-

няются жердями, на которыя накладываются еще попереч-

ныя; на эти жерди и перекидывается рыба для сушки.

Хозяева, дѣлающіе болыпіе запасы, дѣлаютъ вѣшала въ

2 яруса, чтобъ сберечь мѣсто, но всегда на высотѣ по край-

ней мѣрѣ сажениотъ земли, для того, чтобъ нимедвѣдь,

ни собаки не могли воспользоваться рыбой. Сушка про-

исходитьна солнцѣ, причемъ въ дождливые дни рыбу

оставляютъ висѣть и мокнуть, отчего въ ней очень ча-

сто заводятся червяки; но, насколько извѣстно, это обсто-

ятельство нелишаетъее въ глазахътуземцевъея достоинствъ.

Когда рыба высохла, ее складываютъ въ пачкипо 50 штукъ

въ неболыніе амбары, до наступленія зимы, такъ какъ все

лѣто и осень люди и собаки питаются свѣжей рыбой.

Юкола служитъ зимой пищей, какъ для собакъ, такъ и

для людей; домаее мочатъи потомъварятъ, въ дорогѣ же,,

въ лѣсу, на промыслѣ, ее ѣдятъ въ сухомъ видѣ такъ,

какъ она приготовлена; вкусъ ея непріятный, очень прѣс-

ный; кромѣ того, сильный ѣдкій запахъ внушаетъ отвра-

щеніе.

5
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Другой видъ заготовки рыбы на зиму есть «аргызъ»,

приготовление котораго еще проще. Вырывается довольно

глубокая яма, въ которую бросаютъ пойманную рыбу,

не чистя ея, безъ всякаго разбора; главнымъобразомъ по-

падаетъкета, но, наряду съ ней, идутъ и другія породы;

всего въ такую яму кладутъ отъ юоо до 1.500 штукъ.

Сверху рыбу покрываютъ досками, а потомъ засыпаютъ

землей. Верхніе слои зимой слегка подмерзаютъ, а нижніе
портятся и гніютъ отъ сырости. Аргызъ дѣлается уже

осенью, въ зависимостиотъ количествазапасеннойюколы,

приготовленіе которой хлопотливѣй, а храненіе требуетъ

много мѣста; идетъ онъ въ кормъ только собакамъ,

начиная съ Декабря по Апрѣль, такъ какъ въ этотъ

періодъ приходитсяуже беречь юколу на весну. Легко себѣ

представить, какой запахъ разносится отъ аргыза, когда

всѣ ямы разрыты! Вслѣдствіе ежемѣсячнаго почтоваго сооб-

щенія на собакахъмежду Охотскомъ и Якутскомъ, жите-

ли Охотскадержатъ очень много собакъ, такъ что у нѣко-

торыхъ хозяевъ число ихъдоходитъдо 70-ти; на каждую

закладу, т. е. на ю собакъ, хозяину приходится запасать

до дооо юколъ, а поэтому очевидно, что, желая избѣжать

заготовки массы сушеной рыбы для своихъ закладокъ,

онъ прибѣгаетъ къ аргызу. Кромѣ него, юколу, т. е. су-

шеную рыбу, замѣняетъ и вяленая рыба, которой заго-

товляется довольно большое количество.

Слѣдующая таблица показываетъ добычу рыбы въ

Охотской округѣ:

Добыто: 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г.

316904

34320

259720

Ш

56785

289320

т у

306940

45240

283760

к

333940

76622

350160

ъ.

340620

71060

349920Юколы (сушеной) ....
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1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897

Ш т у к ъ.

59220 136000 73470 118105 131660

157840 160830 148710 190263 226110

— 271390 — — —

— 188410 332240 297067 274250

— 6000 — — —

Добыто:

Вяленой .........

Заквашено (аргызъ) . . .

Заморожено..... • .

Рыбьихъ костей.....

Балыковъ ........

Въ эту таблицу вошли офиціальныя свѣдѣнія, при-

водимыя въ Обзорахъ Приморской области за 1893, 94.

95 и слѣд. годы, но, тѣмъ не менѣе, на этихъцифрахъ

трудно основывать какіе нибудь выводы, вслѣдствіе не-

полноты данныхъ: напр. количество свѣжей рыбы въ

1894 г. вовсе не показано; трудно допустить, затѣмъ, что

ни въ 93. ни въ 95 и 9 6 гг. не было заморожено рыбы;

если въ 1894 г. ея было 27 13 9° штукъ, количество это

показываетъ, что потребность въ ней есть, и что едва ли

это была случайная партія. Количество балыковъ показа-

но лишь въ 94 г -> и то въ количествѣ гораздо менынемъ

противъ дѣйствительнаго, какъ удалось узнать на мѣстѣ,

и т. д.

Посолка рыбы развита въ незначительной степени;

причины этого суть—дороговизна соли и отсутствіе по-

суды. Въ Охотскомъказенномъмагазинѣ соль продается

по і р. 2о к. за пудъ, въ округѣ цѣна поднимается

еще выше; понятно, что при столь высокой цѣнѣ населе-

ніе не имѣетъ возможностипользоваться солью въ боль-

шомъ количествѣ, о чемъ можно только пожалѣть, такъ

какъ употребленіе въ пищу соленойрыбы, вмѣсто юколы,

отразилось бы благотворно на здоровьѣ населенія. Пра-

вительство отлично сознавало значеніе этого продукта и
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поддерживало солевареніе въ Охотскѣ до 1836 г.; было бы

весьма полезно для всего края произвести вновь опыты

добыванія соли на мѣстѣ, но, конечно, на иныхъусло-

віяхъ, чѣмъ сто лѣтъ тому назадъ. Далѣе, помѣхой для

засолки рыбы является отсутствіе посуды: несмотря на

обиліе лѣса по р. Куктуй, производства бочекъ не суще-

ствует!,, . такъ какъ и лѣсъ не тотъ, а главное— мастеро-

выхъ нѣтъ ! ). Тѣмъ не менѣе, около 35000 рыбъ солитсявъ

Охотскѣ; солятъ главнымъ образомъ администрация,куп-

цы, духовенство и прочая зажиточная часть населенія, для

себя, въ кадушкахъ, кадкахъи т. п. открытыхъ помѣще-

ніяхъ; нѣкоторое количество соленой рыбы отсылается и

съ пароходами, отходящимиизъ Охотска, въ видѣ по-

дарка кому нибудь изъ родственниковъ, живущихъ въ

другомъ мѣстѣ Охотскаго моря или во Владивостокѣ; въ

такихъ случаяхъ употребляются старыя бочки изъ-подъ

солонины. Солятъ почтиисключительно «нярку», вырѣзая

нижнюю часть рыбы,— брюшко— которая считаетсясамой

жирной и вкусной; наилучшей посолкой считаются «пуп-

ки», когда наиболыпій кусокъ имѣетъ величину ладони.

Увеличеніе количествазасоленнойрыбы въ 94 и 95 гг -

можно объяснить производившимися Приамурскимъ То-

вариществомъ опытами вывоза рыбы во Владивостокъ;

опыты эти, по всей вѣроятности, не увѣнчались успѣхомъ,

такъ какъ не пришлось слышать въ Охотскѣ, чтобы эта

посолка продолжалась. Благодаря близости Николаевска,

во Владивостокѣ цѣна на соленую рыбу держится очень

низкая, а именно, ранней осенью, непосредственно за

окончаніемъ промысла, она падаетъдо і р. 25 к. за пудъ,

поднимаясь однако къ веснѣ, когда запасы истощаются,'
до 2 р. 5 о к. за пудъ. Въ Николаевскѣ ее солятъ въ

боЛыномъ количествѣ, главнымъ образомъ для войскъ, и

>) На сколько извѣстно, получивши въ 1897 г. правительственную
ссуду въ 1500 р. на развитіе рыбныхъ промысловъ въ Охотскѣ мѣстный

мѣщанинъ Калыаковъ обязывался завестишколу бондарейи безплатно

обучать населешеэтомуремеслу. Нужно надѣяться, что это начинаніе

не осталось безуспѣшнымъ.
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укупориваютъ въ бочки мѣстнаго издѣлія, не особенно

прочныя, разсчита'нныя накороткую лишь перевозку. Кромѣ

того, и удобное и частое сообщеніе Владивостока съ Ни-

колаевскомъ способствуетъ конкурренціи Николаевской

рыбы съ рыбой, привозимой съ сѣвера.

Единственныйрыбный продуктъ, имѣющій значеніе для

населенія, какъ отпускной, это—балыки, приготовляемые

исключительноизъ нярки. Вообще копченіе рыбы произво-

дитсявсѣми жителямиОхотска, но лишь немногіе имѣютъ

особыя для этойцѣли коптильни.Лучшейвъ городѣ считается

коптильня, принадлежащая В. Ф. Бушуеву; она представ-

ляетъ изъ себя срубъ, вышиной въ зѴ 2 аршина, занимаю-

щий площадь въ четыре квадратныхъ сажени(собственно

небольшая изба безъ оконъ). Крыша имѣетъ видъ усѣ-

ченнойпирамиды, съ отверстіемъ по сѣченію, подъ ко-

торымъ установленъ кирпичный очагъ въ іѴа аршина вы-

шины отъ земли; надънимъпротянуты жерди, къ кото-

рымъ очень тѣсно одна къ другой подвѣшиваютъ рыбу,

такъ что одновременно ихъпомѣщается до тысячи штукъ.

На очагѣ днемъ и ночью поддерживается тлѣніе гнилого

дерева, дающее густой, ѣдкій дымъ, который, поднимаясь

къ отверстію въ крышѣ, охватываетъ повѣшенную надъ

нимърыбу. Остальные жители коптятъ балыки у себя

дома, надъ плитой, и, въ погонѣ за болынимъ количе-

ствомъ, не прокапчиваютъ ихъкакъ слѣдуетъ. Для ба-

лыка берется спинка нярки, какъ самой жирной изъ

Охотскихърыбъ, потому что жиръ въ балыкѣ подни-

маетъего цѣну; въ Охотскѣ цѣна балыковъ колеблется

между 15 и 20 рублями за сотню. Въ офиціальныхъ
изданіяхъ количество приготовленныхъ балыковъ пока-

зано лишь за 1894 г - въ количествѣ бооо штукъ, но по

тому значенію, которое имѣетъ въ жизнинаселенія Охот-
ска приготовленіе балыковъ, трудно предположить, чтобъ

ни въ 93> ыи 95 и 9^ гг -> ихъне коптили; кромѣ того,

въ число бооо штукъ, показанныхъза 1894 г -> вошло не

все количество этого производства. По словамъмѣстныхъ

жителей,заслуживающихъдовѣрія, вывозъ балыковъ изъ
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Охотска производится какъ моремъ, такъ и сухимъ пу-

темъ, причемъ сухимъ путемъ балыки перевозятся глав-

ыымъ образомъ въ Якутскъ, гдѣ на нихъсуществуетъ

значительныйспросъ, и гдѣ зимой цѣна одного балыка

доходитъиногда до 90 к.— і р. Якутскъ потребляетъ въ

годъ до із тысячъ Охотскихъбалыковъ; сверхъ того,

почти такое же количество увозится на пароходахъ,при-

ходящихъвъ Охотскій порть, въ особенности, если на

нихъ японская команда; нѣсколько тысячъ увозилъ

обыкновенно рестораторъ парохода Добровольнаго Флота

«Хабаровскъ», до лѣта 1900 г. обходившагоОхотскоеморе.

Такимъ образомъ, еясегодныйвывозъ балыковъ изъ Охот-

ска было бы совершенно правильно опредѣлить по край-

ней мѣрѣ въ 2 j тысячъ.

Обиліе рыбы притягиваетъ къ Охотску бѣлухъ, кото-

рыя съ высокой водой заходятъ въ рѣку, и потомъ,кор-

мятся рыбою, легко ловя ее послѣ паденія воды. Несмотря

однаконаогромные размѣры, которыхъ достигаютъбѣлухи

(15—20 пудовъ), и, следовательно, большое количество

жира, промыселъ ихъ незначйтеленъ:всего нѣсколько

десятковъ ихъ убиваютъ изъ ружья.

Большое значеніе имѣетъ промыселъ ларгъ, акибъ,

нерпъ (изъ породы тюленей), также приплывающихъкъ
устью рѣкъ въ погонѣ за- рыбой. Изъ шкурки каждой

нерпы нарѣзаютъ до ,юо саж. ремней, цѣна которыхъ

15 к. за саж., а изъ туши вывариваютъ до 5 пуд. жира,

находящаго себѣ покупателей, по 3 р. за пудъ, среди

Якутовъ, болынихъ охотниковъ до сала, жира и т. п.

Они же покупаютъ и нерпичьи ремни, замѣняющіе въ

этомъ краѣ веревки, для починки закладокъ при пере-

возке чаевъ.

Совершенно пропадаютъ перо и пухъ, которыхъ можно

было бы собрать огромное количество съ прилетающихъ

сюда массамиутокъ, гусей, турпановъ и др. Особенно

много убивается турпановъ, вслѣдствіе чрезвычайно про-

стогоспособаохоты:во время высокой воды ихъзагоняютъ

иамелкшмѣста, гдѣ они послѣ паденія воды, не будучи въ
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состояніи улетѣть, дѣлаются добычей человѣка; въ каждый

такой загонъ ихъ попадается по нѣсколько сотъ. Ихъ
ѣдятъ свѣжими, а также солятъ на зиму, такъ что эта

птицаслужитъ хорошимъподспорьемъ въ продовольствіи.
Въ зимнеевремя убиваютъ также много скота; за по-

слѣдніе годы скотоводство сдѣлало въ Охотскѣ болыпіе
успѣхи, благодаря тому, что жители стали пользоваться

прекрасными лугами по берегамъ Куктуя; на зиму дѣ-

лаются болыпіе запасы сѣна, складываемаго въ стога, и

зиму скотъ переноситъочень легко.

Обиліе рыбы, птицы, скота вознаграждаютъ жителя

Охотска за ничтожество въ его окрестностяхъ звѣролов-

ства, которое никогда поэтому и не играло важной роли

въ жизни мѣстнаго населенія.
Въ Охотскъ привлекало людей не обиліе цѣннаго

звѣря, а положеніе при морѣ, отдѣлявшемъ его отъ

богатыхъмѣхомъ острововъ. Вполнѣ понятно, что соби-
раемый около Охотска мѣхъ оставлялся почти безъ вни-

манія въ тѣ времена, когда тысячамипромышлялись бобры;
но теперь, когда и на малоцѣнную пушнину появился

спросъ, населеніе не теряетъ случая добыть какую либо
шкурку и зиму проводитъ за охотой. Вслѣдствіе полной
невозможностиполучить точныхъсвѣдѣній о количествѣ

промышленнаго звѣря, приходитсяограничиться цифрами
Обзора Приморской области за 93. 94. 95 и СЛ*Д- годы.

Добыто: 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г.

Ш т У ■ -с ъ.

61728 59530 47816 53013 38873

1064 859 1330 441 1314

164 200 211 210 376

19 11 38 20 25



72

Добыто: 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г.

Горностаевъ ....

Оленей и горныхъ ба-
рановъ ......

Нерпъ, сивучей и пр.

37

62

2271

на 9388 р.

Ш т

50

140

2663

1971
на 9549 р.

У і

44

727

3299

2157

; ъ.

40

59

2857

2969

34

688 |

2766

1945

Всего на сумму 38148 р.
44 к.

54801 р.

80 к.
60230 р.

11 к.
53821р. 52249 р.

Цифры эти должны представить полный сборъ пуш-

нины всей Охотской округи; несмотря на это, ихъ

нужно признать неполными,такъ какъ большое количе-

ство (больше половины) мѣховъ, собираемыхънаселе-

ніемъ въ Охотской округѣ, доставляется на ярмарки въ

Якутскъ, минуя Охотскъ и его статистическія таблицы, и

потомъчерезъСибирь пересылаетсяна Ирбитскую и Ниже-

городскую ярмарки !). За сорокъ семь лѣтъ, прошедшихъсо

времени посѣщенія ОхотскаИ. Булычевымъ (1853— 4 гг.),

количество мѣховъ, собираемыхъвъ округѣ, измѣнилось

очень мало; въ тѣ годы 'а) «общая сложность количества

пушныхъ звѣрей, пріобрѣтаемыхъ ежегодно торгующимъ

купечествомъ въ предѣлахъ Охотскагоокруга, могла быть

выведена, по приблизительнымъразсчетамъ, слѣдующимъ
образомъ: лисицъ чериобурыхъ 25 шт., сиводушекъ 200

шт., красныхъ юоо шт., выдръ не болѣе юо шт., бѣлокъ

до joooo шт., медвѣжьихъ и волчьихъ около юо; что же

касается остальныхъзвѣрей, то количество ихъничтожно.

: ) Было бы правильнѣй допустить, что въ офиціальныя свѣдѣні

попадаютълишь мѣха, увозимые моремъ, на виду у начальства.

2) И. Булычевъ, назв. соч., стр. 235.
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Вся сумма не превзойдетъ 15—20 тысячъ рублей». Не-

смотря на то, что по цифрамъ, взятымъ изъ путешествія

Булычева, сборъ мѣховъ оказывается болыпимъ, сравни-

тельно со сборомъ, наприм., 1895 года, сумма, указанная

имъ, въ з — 4 Р аза меньше стоимости сбора 1895 г.; это

объясняется чрезвычайно, низкими цѣнами, существовав-

шими во времена Россійско-Американской Компаніи. Вотъ

расцѣнка, по которой, въ зависимости отъ доброты, по-

купались мѣха у промышленниковъ *): лисица чернобу-

рая 2)— 5° Р- и 6о р. сер.; сиводушки отъ 8— ю р., крас-

ныя з Р- се Р-; выдра 5 — іо р. сер.; бѣлка ю — 15 к.;

медвѣдь з — 4 Р-; волкъ 2 — з Р^ горностай 5 к.; тарба-

ганъ и сивучъ 30 и 4° к.; песецъ і р. Съ тѣхъ поръ,

подъ вліяніемъ конкурренціи и увеличенія спроса въ Ев-

і ропѣ, цѣны на мѣстѣ сильно поднялись. Цѣнъ, приведен-

ныхъ Булычевымъ, давно не существуетъ, и насколько про-

изошла разница въ пользу промышленника, можно судить

но слѣдующему: чернобурая лисица покупается теперь по

цѣнѣ 75 — 10° Р- minimum, сиводушка, повидимому, въ

Охотской округѣ не промышляется, судя по офиціаль--

нымъ цифрамъ, хотя, однако, извѣстно, что сиводушки

въ округѣ пріобрѣтаются по ю — 15 р., красныя лисицы—

ПО 5 Р- -- 5 Р- 5° К -> ВЫДрЫ -- 10 р., 6ѢЛКИ -- 20 по 21 к. съ

хвостомъ, безъ хвоста по 19 к., медвѣдь, —начиная отъ

ю р., и волкъ 5 — 6 р. Песцовъ въ Охотскѣ въ настоящее

время не встрѣчается.

Охотская бѣлка считается лучшей во всемъ свѣтѣ; изъ

рыжей, какой ее видятъ въ Европѣ, она, чѣмъ дальше

на востокъ, становится все темнѣй и темнѣй; въ Охотскѣ

она темно-сѣрая, лоснящаяся, а конецъ хвоста совершенно

черный, почему иногда инородцы отрѣзаютъ его и про-

даютъ отдельно для украшенія одежды. Промышляютъ

бѣлку инородцы (тунгусы и якуты) изъ ружья; нужно

сказать, что вообще всѣ инородцы нашего сѣверо-во-

стока, кромѣ населенія Камчатки и Командорскихъ остро-

J ) Тамъ же стр. 231.
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вовъ, предпочитаютъдо сихъпоръ современным-!», болѣе

усовершенствованпымъсистемамъ,кремневый ружья; вслѣд-

ствіе отсутствія на нихъспроса въ Европейской Россіи
для Сибирскихъ охотниковъ ихъ приходится заказы-

вать спеціально въ Москвѣ. Изготовляются они съ

толстымъ дуломъ, несмотря на весьма малый калибръ

(2 — 4 мм.), а потому оказываются весьма тяжелыми;

для поддержки же ружья, къ передней части прикрѣп-

ляются двѣ палки, на которыя ружье упирается во время

стрѣльбы. Несмотря на примитивную систему этихъру-

жей, инородцы достигаютъ поразительной мѣткости, и,

помимоосѣчекъ, весьма понятныхъу кремневыхъ ружей,

рѣдкій выстрѣлъ оказывается выпущеннымъдаромъ. Про-
мыселъ бѣлки въ Охотской округѣ занимаетъ первое

мѣсто. Лисицъи медвѣдей промышляютъ, главнымъ обра-

зомъ, при посредствѣ разныхъ капкановъ, луковъ-само-

стрѣлйвъ, устанавливаемыхънатропинкахъ,а также устрой-

ствомъ западней и т. п. Бываютъ, однако, случаи, что

промышленникъ,вооруженный лишь своимъмалокалибер-

нымъ ружьемъ, встрѣчаетъ въ лѣсу медвѣдя; въ этомъ

случаѣ, ружье, изъ котораго Европеецъ не рѣшился бы

и выстрѣлить, выручаетъ мѣткаго охотника. Охотскій
медвѣдь, обыкновенно темный,съ длиннойшерстью, хотя

размѣрами невеликъ.

Промыселъ чернобурой лисицы очень ограниченъ,

хотя все-таки несколько штукъ ежегодно добывается въ

части округи, ближайшейкъ Становому хребту; но эти

шкурки рѣдко попадаютъ въ Охотскъ, такъ какъ въ

Якутскѣ за нихъдаютъ слишкомъвысокія цѣны; вообще

цѣну такой лисицы определить трудно; указанная цѣна

(75 Р-)—это minimum,который получаетъ промышленникъ,

но послѣ того, что шкурка пройдетъ черезъ нѣсколько

рукъ, цѣна ея увеличивается въ 5— 7 Р азъ> въ зависи-

мостиотъ качества, размѣровъ, ровности цвѣта, пуши-

стости и т. д.

Горные баранынепредставляютътого значенія, чтоосталь-
ные звѣри: шкура его не имѣетъ рыночной цѣны и даже
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не покупается мѣстными торговцами, также какъ и рога,

непользующееся постояннымъспросомъ, несмотря на свою

красоту, въ особенностиу старыхъбарановъ; охотаже на

нихъ,сопряженная съ большою опасностью изъ-за того,

что они держатся вершинъ хребтовъ, производится изъ-

за мяса, которое очень вкусно.

Промыселъ пушного звѣря въ Охотской округѣ не'

доставляетъ большого заработка и, какъ видно было, не

достигаетъ значительной цѣнности, главнымъ образомъ,

вслѣдствіе отсутствія въ округѣ соболей.

Незначительностью сбора пушнины объясняется и ти-

хое состояніе торговли Охотска; какъ было уже сказано

выше, этотъ пунктъ, самъпо себѣ, по своимъ промы-

сламъни для кого не представлялъ интереса, почему и

торговля велась здѣсь всѣми, отправлявшимися на Але-

утскіе и др. острова за бобрами, попутно, какъ бы между

прочимъ. Промысломъ пушниныникто не занимался,хотя,

все-таки, нужно предполагать, что обороты Охотска, даже
до начала только что истекшаго столѣтія, были значи-

тельны, основываясь лишь на томъ, что всѣ заработки

промышленныхълюдей оставались тутъ же, поглощаясь

ужасающей дороговизной жизни. 'Мѣры Правительства,
направленныя на развитіе хлѣбопашества *), въ цѣляхъ

обезпеченія продовольствія войскъ, успѣха не имѣли, и

въ хлѣбѣ бывалъ постоянно недостатокъ,вслѣдствіе мед-

леннаго плаванія судовъ и частыхъсъ ниминесчастій.

Послѣ дарованія Россійско-Американской Компаніи
исключительныхъпривилегій, деятельность всякихъ дру-

гихъпредпринимателей,какъ русскихъ, такъ и иностран-

цевъ, была парализована; торговля этой Компаніи была

почти монопольная до 1 8 1 7 г., когда Охотскій портъ

былъ посѣщенъ впервые англійскимъ торговымъ судномъ.

Указаніе на это имѣется въ двухъ источникахъ:во-пер-

х) Кромѣ хлѣбныхъ сѣмянъ были раздаваемы также сѣмена для

посѣва овощей; привились лишь рѣпа и картофель;въ настоящеевремя

сѣется лишь послѣдній и даетъхорошій урожай.
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выхъ, въ Полномъ Собраыіи Законовъ сказано, *) что

въ Сентябрѣ 1 8 1 7 г. въ Охотскій портъ пришло купе-

ческое судно «Бродерсъ», и, во-вторыхъ, у Тихменевачи-

таемъ2), что въ 1 8 17 же году въ Охотскъ прибыло

англійское судно «Seven Brothers», тоже съ грузомъ раз-

ныхътоваровъ. Разница въ именахътолько кажущаяся,

такъ какъ слово «Brothers» въ донесеніи мѣстныхъ властей

было очевидно передано «Бродерсъ»; кромѣ того, и сов-

падетевремени его приходазаставляетъ предполагать, что

рѣчь идетъ объ одномъ и томъ же суднѣ 8). Въ запискѣ

Министра Финансовъ,внесеннойвъ і8і8 г. въ Комитетъ

Министровъ, между прочимъ говорится: «Въ концѣ

Сентября 1 8і 7 г- прибыло въ Охотскій портъ изъ Каль-

куты купеческое судно «Бродерсъ» съ разными товарами,

и что суперкаргъ онаго АнгличанинъГордонъ рѣшился

сдѣлать первый опытъ— привезти полезныедля Охотскаго

края товары, состояние изъ вещей большею частью нуж-

ныхъ для тамошняго края, какъ-то: съѣстные припасы,

бумажные и шелковые товары, желѣзо, крѣпкіе напитки,

сахаръ, кофе и проч.; и что Гордонъ, послѣ перваго

опыта надъ торговлею въ Охотскомъ портѣ, намѣренъ

ежегодно посѣщать Охотскъ и въ семъ году распола-

гается, заѣхавъ прежде въ Петропавловскую гавань, прі-

ѣхать оттуда, а потомъ опять въ Камчатку для закупки

пушныхъ товаровъ. Къ числу прочихъ предполагаемыхъ

J ) Т. 35, стр. 553, № 27519.

2 ) Истор. Обозр. образ. Р. -А. Компаніи ч. I, стр. 193.

3 ) Въ назв. соч. Тихменева (ч. I, стр. 193—199), изложены весьма подроб-

но обстоятельства, которыми сопровождался приходъ въ Охотскъ судна

„Seven Brothers": желаніе Англичанъ доставлять въ Охотскъ и Камчатку

припасы; боязнь Россійско-Американской Компаніи за свою торговлю и

промыслы. Послѣдствіями прихода судна были: недозволеніе иностран-

цам^ кромѣ подданных^ Россіи, записываться въ гильдіи или селиться

въ Камчаткѣ и Охотскѣ, такъ равно полное запрещеніе всѣмъ иностран-

нымъ купеческимъ кораблямъ торговать въ мѣстахъ сихъ или приста-

вать въ портахъ Восточной Сибири и др. неблагопріятныя для иностран-

цевъ распоряженія. Несмотря на всю достовѣрность свѣдѣній, помѣщен-

ныхъ Тихменевымъ, слѣдуетъ очевидно отдать предпочтете Полному

Собранію Законовъ. Т. 35, стр. 553, № 27519 и Т. XLV, книга тарифовъ;

приложеніе къ тарифамъ по Азіатской торговлѣ, стр. 68—71.
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имъ предметовъ особенно принадлежитъ ежегодная до-

ставка муки, соли для Камчаткии Охотска, если заклю-

чено будетъ съ нимъособое на то условіе». Представлен-
ный Министромъ Финансовъ въ Комитетъ Министровъ

проэктъ удостоился Высочайшаго утвержденія и, было

объявлено во всеобщее свѣдѣніе, что съ і Янвяря 1819 г.

торговля иностраннымитоварами въ Охотскѣ и Камчаткѣ

подвергнется ограниченіямъ въ смыслѣ обложенія нѣкото-

рыхъ изъ нихъпошлиной,а именно:жизненныеприпасы,

говядина всякая, масло, сало всякое, сухари; мука, крупа

всякая, хлѣбъ въ зернѣ, горохъ, бобы, зелень всякая; са-

харъ; аптекарскіе медикаменты;■астрономическіе инстру-

менты— разрѣшаются къ безпошлинномуввозу; а къ числу

облагаемыхъпошлинойпо Кяхтинскомутарифу отнесены

были: мануфактура, кожа, желѣзныя и вообще металли-

ческія издѣлія. Сверхъ того, была объявлена утвержден-

ная роспись товарамъ, коихъ вывозъ изъ Охотска и по-

луострова Камчатки за границу воспрещается; таковы:

мягкая рухлядь всякая, золото и серебро въ слиткахъ и

всякой иностранноймонетѣ; кожи невыдѣланныя, пуша

бобровая и выдровая, монетаРоссійская всякая и Россій-
скія банковыя ассигнаціи; огнестрѣльное и холодноеору-

жіе, сукна всякаго рода и доброты; снаряды артиллерій-

скіе и т. под.

Нельзя не замѣтить, что при составленыэтихъпра-

вилъ были приняты во вниманіе соображенія Правленія
Россійско-Американской Компаніи *), представленныя Ми-
нистру Внутреннихъ Дѣлъ, касавшіяся главнымъ обра-

зомъ запрещенія вывоза мягкой рухляди, въ коихъПрав-
леніе предсказывало уменьшеніе пошлинъ,поступающихъ

съ мѣховыхъ товаровъ, вывозимыхъ въ Китай, такъ какъ
большая часть мѣховъ будетъ собрана иностранцами.

Во всякомъ случаѣ, посѣщеніе Охотскасудномъ «Seven
Brothers» было, насколько извѣстно, первымъ опытомъ

торговли иностранцевъвъ Охотскѣ; повторялись ли по-

') См. Тихменевъ, ч. I, стр. 193—4.
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добные опыты въ слѣдующіе годы, прослѣдить нельзя,

предположить же слѣдуетъ, что нѣтъ; къ тому же и за-

прещеніе вывозить пушнину, отмѣненное для Камчатки
указомъ 27 Августа 1828 г. і), оставалось въ силѣ для

Охотска до конца і86о г., когда распространены были

на всѣ вообще порты Приморской области Восточной
Сибири дарованныя Приамурскому краю права свободной

торговли иностраннымитоварами 2).
Послѣ перенесенія факторіи Россійско-Американской

Компаніи изъ Охотска въ Аянъ, торговля Охотска за-

мѣтно сократилась, осталось только нѣсколько некрупныхъ

купцовъ, которые торговали не только въ округѣ, но и

отправляли товары въ Гижигу, Петропавловскъ и Тигиль;

за отсутствіемъ у нихъсобственныхъсудовъ, грузы ихъ

перевозились за извѣстную плату на казенныхъ судахъ

Охотской флотиліи s); Послѣ же окончательнагопрекра-

щенія дѣятельности Россійско-Американской Компаніи,

всѣ зданія ея въ Охотскѣ перешли къ Правительству,

впослѣдствіи продавшему ихъА. Ф. Филиппеусу.

Послѣ посѣщенія Охотскасудномъ «SevenBrothers» въ

1817 г., слѣдующія свѣдѣнія, которыя имѣются относи-

тельно торговли иностранцевъ въ этомъ портѣ, отно-

сятся къ концу 6о-хъ годовъ (около 1867 г.), когда

въ Охотскѣ появился нѣкій Арнольдъ, по происхожденію
Американецъ. Много шума надѣлала Компанія Россій-

ско-Американскаго Телеграфа *), пытавшаяся соединить

Якутскъ съ Санъ-Франциско, проведя телеграфный про-

водъ черезъ Охотскъ, Ямскъ, Гижигу, Анадырь и, про-

ложивъ его подъ Беринговымъ проливомъ, далѣе помате-

рику. Разъѣзжая по дѣламъ этой Компаніи, названный

Арнольдъ и изучилъ нашъ сѣверъ. Познакомившисьосно-

вательно съ краемъ, онъ задумалъ начать торговлю въ

') Полное Собраніе Законовъ. Собраніе 2-е, т. III, стр. 795—796.

2 ) Высочайше утвержденное 22 Декабря 1860 г. Положеніе Сибир-
скаго Комитета.

3 ) См. Полное Собраніе Законовъ, т. XXI, отд. 2, стр. 677.
4 ) „Western Union Extension".
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Охотскѣ, Ямскѣ и Тигилѣ, но, такъ какъ онъ самъ не

обладалъ достаточнымидля этого средствами,то онъ вер-

нулся въ Санъ-Франциско, гдѣ ему удалось убѣдить нѣ-

коего Тиби, Американца-же, войти съ нимъ въ дѣло;

прежде всего они обзавелись судномъ, баркомъ «Catalina».
Дѣло ихъне было особенно значительнымъ,хотя, кромѣ

пушнины и связанной съ нею мѣновой торговли, они за-

нимались рыбнымъ дѣломъ: въ Охотскѣ и Ямскѣ они

солили рыбу для вывоза въ Америку и на Сандвичевы
острова (Гонолулу), мѣха же отправлялись ими въ Санъ-
Франциско. Въ 1870-мъ году ихъпостиглонесчастіе: баркъ

«Catalina», нагруженный мукой, наскочилъ на нѣмецкую \

шхуну «Ида», шедшую въ адресъ Филиппеуса, и оба
судна затонули въ устьѣ р. Куктуй. Убытокъ для Ар-
нольда и Тиби былъ столь великъ, что, вскорѣ послѣ

этого, они должны были прекратить свою дѣятельность *);
имущество ихъвъ Камчаткѣ (Тигилѣ) купила фирма Ку-
шингъ и К0 ., къ кому же перешло Охотское— неизвѣстно.

Въ і86д году посѣтилъ впервые Охотскъ А. Ф. Фи-
липпеусъ, что ознаменовалось здѣсь, также какъ и въ

другихъ мѣстахъ, сильнымъ пониженіемъ цѣнъ на всѣ

товары. Въ Охотскѣ его дѣло было довольно значитель-

нымъ, главнымъ образомъ благодаря тому, что онъ со-

стоялъ контрагентомъказны по доставкѣ провіанта и не-

обходимыхъприпасовъ. О размѣрахъ оборотовъ въ Охот-
скѣ можно суд;;ть по слѣдующимъ цифрамъ: за промы-

словый 1882—83 Г °ДЪ имъ было выпущено изъ складовъ
припасовъ (мука, крупа, соль и т. п.), согласно контракту,

на 8700 р., оборотъ же его собственнойторговли осталь-

ными товарами доходилъ до 14000 р. Не довольствуясь

постройками, пріобрѣтенными имъ отъ казны (бывшія
Россійско-Американской Компаніи), онъ построилъ еще

нѣсколько сараевъ и жилыхъ домовъ для своихъдовѣ-

ренныхъ. Не заключивъ вновь контракта съ казной, онъ
оставилъ только собственную торговлю, которую продол-

г ) Свѣдѣнія эти собранылично въ Охотскѣ и Петропавловск.
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жалъ до самойсмерти; послѣ него дѣло перешло цѣлн-

комъ въ руки братьевъ Уольшъ, но отъ этого перехода

ничто не измѣнилось.

Теперешнее состояніе торговли въ Охотскѣ весьма пе-

чально, такъ какъ цѣны еще недавно доходилидо весьма

высокаго предѣла, въ особенностивъ округѣ; здѣсь каж-

дый становится купцомъ: и казакъ, и якутъ, и всякій
иной, у кого лишь имѣется возможность нагрузить свою

нарту товаромъ, всѣ уѣзжаютъ вглубь страны, какъ бы

въ погонѣ за промышленникомъи пріобрѣтаютъ отъ него

только что промышленную пушнину, причемъ, соблазняя

охотникабыстрой реализациейпромысла, отдаютъ свои то-

вары по высокой цѣнѣ. Эксплоатація бѣдныхъ инород-

цевъ дошла до крайности. Бывшій начальникъ Охотской

округи (С. А. Херсонскій), чтобъ положить предѣлъ росту

цѣнъ на всякіе товары (въ особенностизимой),задумалъ

основать «Общественную лавку» и даже сдѣлалъ опытъ

торговли на слѣдующихъ основаніяхъ. Мѣстное общество,

гарантируемое Окружнымъ Управленіемъ, выписало изъ

Владивостока товары первой необходимостивъ годовомъ

запасѣ и производило ими отъ себя торговлю по воз-

можно низкимъ цѣнамъ, • долженствовавшимъ окупить

лишь всѣ расходы: фрахтъ, служащихъ,процентъ на ка-

питаль, торговыя права и т. д.—однимъ словомъ, нѣчто

въ родѣ потребительнаго общества; всѣмъ покуиателямъ

были выданы заборныя книжки, что облегчало контроль.

При непосредственныхъсношеніяхъ съ одной Владиво-

стокской фирмой (кажется Кунстъ и Альберстъ), товары

были выписаны, получены, и опытъ одной зимы оказался

блестящимъ съ точки зрѣнія пониженія цѣнъ, нб яви-

лась массадругихъ трудностей новаго дѣла, побороть ко-

торыя не представлялось возможности (напр.: расплата

предполагалась пушниной, сборъ которой оказался ни-

чтожнымъ, и др.); начатое хорошее дѣло прекратилось,

и Охотскій округъ остался по-прежнему въ сферѣ де-

ятельности частныхълицъ,главнымъ образомъ Приамур-

скаго Товарищества, преемниковъ бр. Уольшъ и семьиБу-
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шуевыхъ. Первое мѣсто занимаетъ Приамурское Това-

рищество, ставшее извѣстнымъ здѣсь въ 1891 г., когда

имъ былъ привезенъ первый грузъ чая для Якутской

области. Доставляя въ Охотскъ значительное количество

кирпичнаго чая, главнымъ образомъ для собственнойтор-

говли въ Якутскѣ, Приамурское Товарищество для складки

его до зимы построило сарай недалеко отъ устья р. Кук-

туй, нижегорода Охотска, чѣмъ сберегало много вре-

менипри выгрузкѣ; (Товарищество между прочимъ сдѣ-

лало въ 1896 г. удачный опытъ, введя свой пароходъвъ

р. Куктуй, къ самому сараю). Торговля Товарищества съ

мѣстнымъ населеніемъ также расширилась, но даже и при

болыномъ сборѣ пушнины обороты его не были значи-

тельны вслѣдствіе малоцѣнности мѣстныхъ мѣховъ. Въ

1897—9$ г - фирма распалась, но лавка Товарищества про-

должала еще торговать.

Братья Уольшъ въ Охотскѣ недолго торговали, такъ

какъ еще Филиппеусъ, не возобновивъ съ казной

контракта на доставку провіанта, сильно сократилъ дѣло,

и ограничивались доставкой изъ Шанхая чая для

Якутскихъ торговыхъ фирмъ и привозомъ нѣкоторыхъ

товаровъ для мѣстныхъ купцовъ; тѣмъ же ограничи-

вается и Русское Товарищество Котиковыхъ Промы-

словъ, къ которому перешло вмѣстѣ съ ихмущесгвомъ

все дѣло бр. Уольшъ. Въ навигацію 1897 года это

Товарищество выгрузило В. Ф. Бушуеву разныхъ това-

ровъ приблизительно на юоо рублей съ своего парохода,

случайно и весьма кстатизашедшаговъ Охотскъ,такъ какъ
тамъ успѣли истощиться всѣ запасы прошлаго года. Ва-

силій Федоровичъ Бушуевъ, Охотскій 2-ой гильдіи ку-

пецъ, одинъ изъ многочисленныхъБушуевыхъ, разсѣян-

ныхъ по всему Охотскому побережью, въ настоящее

время самыйкрупный торговецъ въ Охотскѣ, такъ какъ

другой Бушуевъ (дядя В. Ф.) вслѣдствіе старости уже

почти кончилъ свою торговлю. Въ прежніе годы В. Ф.

Бушуевъ получалъ большую часть своихъ товаровъ изъ

Владивостока на пароходѣ Добровольнаго Флота и кромѣ

6
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того выписывалъ еще въ теченіе зимы изъ Якутска для

пополненія запасовъ; однако, убѣдившись, что то-

вары, доставляемые прямо изъ Европейской Россіи, об-

ходятся дешевле покупаемыхъво Владивостокѣ, онъ пе-

решелъ въ число покупателейРусскаго Товарищества Ко-

тиковыхъ Промысловъ и съ навигаціи 1898 г. сталъ по-

лучать всѣ свои запасы черезъ него изъ Одессы и Пе-

тербурга. Бушуевъ имѣетъ торговлю не только въ са-

момъ Охотскѣ, но и въ округѣ (напр. въ Олѣ), причемъ

оборотъ его въ одномъ лишь Охотскѣ доходитъдо зо—

3 5 тысячъ рублей. Не нужно удивляться этой суммѣ и

считать ее чрезмѣрной сравнительно съ ничтожнымипуш-

нымипромыслами Охотска, такъ какъ много товаровъ

покупается Якутами на деньги, заработанныя перевозкой

чаевъ изъ Охотска въ Якутскъ.

При ближайшемъзнакомствѣ съ характеромъ торгов-

ли Охотска, нельзя не замѣтить, что здѣсь пользуются

спросомъ нѣкоторые предметы, которымъ въ Петропав-

ловск не придаютъ большой цѣны. Таковы, напр., вален-

ки, самовары, нѣкоторые предметы домашнейутвари и

проч. Объясняется это очень просто: Охотскъ всегда

пользовался товарами, доставляемымиизъ Россіи, и очень

мало поддался вліянію иностранцевъи ихъторговли; не

то было съ Петропавловскомъ (не говоря уже о Коман-

дорскихъ островахъ), гдѣ торговля до послѣднихъ еще

годовъ всегда находилась въ рукахъ Американцевъ, ко-

торые, вполнѣ естественно,развили въ населеніи привычку

пользоваться товарами, привезенными изъ своей страны.

Кромѣ того, Петропавловске иортъ посѣщало много ино-

странныхъсудовъ (напр. китоловы), не разъ даже тамъ

зимовавшихъ.

За самые послѣдніе годы нужно отмѣтить два собы-

тія въ Охотскѣ: первое есть открытіе здѣсь отдѣленія

Общества китобойнаго промысла графа Кейзерлинга, а

второе— организація рыбныхъ промысловъ Охотскимъмѣ-
щаниномъКалмаковымъ, получившимъ изъ Государствен-

наго Казначействасубсидию въ размѣрѣ 15000 рублей съ
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обязательством!, обучить мѣстное населеніе посолкѣ рыбы,

бондарному ремеслу и проч. Субсидія этавыданаслишкомъ

недавно, чтобы судить о результатахъ и о пользѣ, полу-

ченной населеніемъ.

Итакъ въ настоящеевремя самую крупную торговлю въ

Охотскѣ ведетъВ. Ф. Бушуевъ, тогда какъ Приамурское То-

варищество, за выходомъ Г. Шустова существующее подъ

фирмою «Коковинъ и Басовъ», своего дѣла въ Охотскѣне

развиваетъ. Слѣдуетъ такжеупомянуть, что предметы продо-

вольствія- для администраціи, казаковъ, а также и населе-

нія отпускаются изъ казеннагомагазина;припасы въ этомъ

магазинѣ хранятся въ двухъ-годичномъ запасѣ и. еже-

годно пополняются привозимыми на суднѣ Доброволь 7-

наго Флота (до 1900 г.).

Слѣдующая таблицаі) показываетъ количество приве-

зенныхъвъ Охотскій магазинъприпасовъ и цѣны, по ко-

торымъ они отпускались.

Годы.

П у д о в ъ. Продажная цѣна пуда.

Я н
>• s

щ
о
О

о
а
о
И

а
и
N
W

Муки. Крупы. Соли.

1893. . .

1894. . .

1895 . . .

2300

1600

2100

160

180

150

400

600

100

30

100

200

200

2 р. 15 . к.

L „ 99Ѵ2 „

1 . 94 „

2 р. 80 к.

2 , 43Ѵ2 ,

2 4-5

1 р. 50 к.

1 . 5і/2 ,

1 п 20 ,

Товары эти заготовляются во Владивостокѣ админи-

страціей, причемъ въ продажную цѣну, кромѣ заготови-

тельной цѣны, входятъ, разумѣется, только расходы до-

ставки на сѣверъ, храненіе и т. п. Заготовительныя цѣны

были: въ 93 г.: за пудъ муки ржаной і р. 76 к. (продаж-

ная 2 р. і5 к.), крупы — 2 р. 15 к. (продажная 2 р. 8о к.),

*) Составленапо ОбзорамъПриморскойОбластиза 1893, 94 и 95 гг
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соли—8о к. (продажная і р. 5° к.), въ 94 г - : за пудъ

муки— і р. 43 к. (продажная і р. у^Іъ к.), крупы — і р.

87 к. (продажная і р. 43 ^2 к.) и соли— 5° к - (продажная
і р. 5 1/2 к.)- Цѣны въ 1895 г. почти равны цѣнамъ

1894 г. г ). Изъ разницы между цѣнами заготовительными

и продажными оказывается, что расходы по доставкѣ од-

ного пуда изъ Владивостока въ Охотскъ, выгрузкѣ, хра-

ненію, продажѣ и т. д. колеблются отъ 4° До 7° К. въ

1893 г. и 55 1/з— 5 61/2 к. въ 1894 г. на пудъ. Принимая
же въ соображеніе цѣну каждаго товара, оказывается, что

всѣ эти расходы составляютъ около 25% стоимостито-

вара, а на соль, предметъ, имѣющій по мѣстнымъ усло-

віямъ огромнѣйшее значеніе, эти расходы составили 70 к.

на пудъ, что при цѣнѣ товара 8о к. равняется 87,5%- И
это при продажѣ безъ прибыли изъ казеннаго магазина

вахтеромъ (получающимъ за этотъ трудъ ничтожноевоз-

награжденіе), безъ оплаты торговыхъ документовъ (гиль-

діи, приказчичьихъ свидѣтельствъ, свидѣтельствъ на тор-

говыя помѣщенія, 'Склады и т. п.), не считая процента на

капиталъ и многихъдругихъ расходовъ, безъ которыхъ

торговля частнагопредпринимателя не можетъобойтись!

Можно ли удивляться послѣ этого, что цѣны въ Охот-

ско-Камчатскомъкраѣ такъ высоки?

') Тамъ-же.



ГЛАВА IV.

Удекъ-Чумуйканъ. Шантарскіе острова.

Неудобства Охотскагопорта обнаружились очень скоро

послѣ того , какъ движеніе въ немъувеличилось, и порто-

выя требованія расширились. Вполнѣ открытый рейдъ его

послужилъ мѣстомъ гибели многихъ судовъ разныхъ

Компаній, что, также какъ и плохая дорога въ Якутскъ,
уже въ концѣ прошлаго столѣтія вынудило Правитель-

ство искать мѣсто, обладающее лучшей, чѣмъ Охотскъ,
якорной стоянкой. Съ этой цѣлыо былъ осмотрѣнъ бе-

регъ Охотскаго моря къ югу отъ Охотска, и одно время

выборъ палъ на устье р. Уды, впадающей въ море въ

юго-западномъего углу.

Рѣка Уда уже раньше была извѣстна; именнооколо

1636 г. г ), слѣдовательно въ самыепервые годы появленія
Русскихъ на востокѣ, въ 8о —■ 90 верстахъ выше ея

устья, на лѣвомъ берегу, былъ основанъ Удскій острогъ;

это поселеніе, состоявшее очень долго изъ нѣсколь-

кихъ только домовъ, было центральнымъ пунктомъ

для сбора съ Тунгусовъ ясака, но такъ какъ всѣ

изслѣдованія Удскаго залива доказали лишь непри-

годность этого мѣста для захода и стоянки судовъ

то и. Удское селеніе никогда не развивалось; лучшимъ

временемъ его было первое десятилѣтіе истекшаго столѣ-

тія, когда населеніе его доходилодо гоо человѣкъ и ко-

личество домовъ—до 34- Со временъ Императора Павла,
послѣ ухода батальона солдатъ въ Камчатку, въ Удскомъ
острогѣ оставалась всего одна рота, но въ і8і2 г., когда

а ) Словцовъ. ИсторическоеОбозрѣніе Сибири. Кн. I, стр. 41.
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было уничтожено тутъ Коммисаріатство, и эта рота была

уведена въ Иркутскъ; послѣ этого года Удскъ сталъ

пустѣть и вскорѣ окончательно захудѣлъ; къ 1848 году

тамънасчитывалось только 5 ветхихъхижинъи всего у

человѣкъ крестьянъ, плателыциковъподатей! ), тогда какъ
еще въ 1829 г. острогъ состоялъ изъ: церкви, 6-ти до-

мовъ, 2-хъ магазиновъ и 2-хъюртъ, жителейбыло тогда

всего ю8 человѣкъ Русскихъ и Якутовъ, въ томъ числѣ

гарнизонъ изъ 7~ми казаковъ 2). Въ настоящее время

Удскъ, будучи вторымъ (Николаевскъ) городомъ Удской

округи, не имѣетъ никакого значенія.

Въ непригодности устья р. Уды для устройства порта

удостовѣрился еще въ 1789 году капитанъ і ранга

Ѳоминъ; тѣмъ не менѣе поручикъ Козминъвъ 1828 г.

изслѣдовалъ, попутно съ Шантарскимиостровами, устье

Уды и, найдя его чрезвычайно мелководнымъ, подтвер-

дилъ мнѣніе Ѳомина; послѣдовавшее потомъ основаніе
факторіи въ Аянѣ служитъ лучшимъ доказательствомъ

непригодностиУдскаго залива для устройства тамъпорта.

Главная торговля въ округѣ въ настоящее время со-

средоточена въ Николаевскѣ на Амурѣ, такъ что надолю

Удска и его района приходится самая ничтожная часть.

Удская округа, богато надѣленная вообще дарами при-

роды, славится своимъ соболинымъ промысломъ, служа-

щимъвъ настоящеевремя почтиисключительнымъисточ-

никомъсуществованія главной частинаселенія —Тунгусовъ,

а вмѣстѣ съ тѣмъ и главнымъ двигателемъ торговли.

Сѣверная, гористая часть округи рано покрывается снѣ-

гомъ, приблизительно уже въ первыхъ числахъОктября,

и тогда же начинаютъ промышлять соболя; промыселъ

длится всю зиму до начала Марта, когда, по словамъ

мѣстныхъ жителей,— условія жизникоторыхъдаютъвозмож-

0 ЖурналъМинистерстваВнутреннихъДѣлъ 1848 г. ч. 22, № 5.

(174—186), статья Н. С. Щукина„Удское селеніе", стр. 177.

2) Опись Удскаго берега и Шантарскихъострововъ поручика

Козмина въ 1829, 30 и 31-мъ годахъ. ЗапискиГидрографическагоДе-
партаментаМорского Министерства.1846 г. ч. IV, стр. 29.
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ность близко наблюдать жизнь соболя,—происходитьсово-

купленіе соболей(поихъжесловамъсамкасоболя приносить
отъ і-го и до 6-ти дѣтенышей). Удскій соболь высоко

цѣнится не столько за величину шкурки, сколько за ея

пушистость и ровность цвѣта; здѣшній соболь, послѣ Кам-

чатскаго, считается лучшимъ на Востокѣ; темные экзем-

пляры нерѣдки, такъ что цѣна соболя иногда доходитъ

до 75 Р-— 10° Р- въ первьіхъ рукахъ. Соболь здѣсь про-

мышляется въ болыпомъ количествѣ: хорошему охотнику

очень часто удается добыть до 4° шкурокъ за зиму, хотя

слѣдуетъ замѣтить, что добыча распределяется очень не-

равномѣрно по участкамъ. Объясняется это тѣмъ, что

соболь постоянно переходитъсъ одного мѣста на другое

или въ поискахъза болѣе обильной пищей, или желая

укрыться въ болѣе глухомъ лѣсу; нѣкоторые объясняютъ

это кочеваніе направленіемъ вѣтра, глубиной снѣга и пр.

Охота производится всегда съ собакой: выслѣдивъ со-

боля; охотникъпреслѣдуетъ его на лыжахъдо того мѣста,

гдѣ онъ спрятался.

Промыслы остальныхъ звѣрей не представляютъ зна-

ченія, по своей незначительностии ничтожностисуммы,

выручаемой имивъ сравненіи съ соболинымъ.Промыш-
оіяютъ здѣсь медвѣдя, бѣлку, выдру, лисицу, кобаргу и

пр. Пушные промыслы, достигавшіе въ прежнія времена

болыпихъразмѣровъ, постепеннопадаютъ а быстро раз-

вивающаяся въ краѣ золотопромышленность отвлечетъ

отъ этого занятія лучшія силы населенія и, лишивъ лѣса

ихъпервобытности, разгонитъ соболя.

Во всякоімъ случаѣ, настоящее состояніе соболинаго

промысла таково, что привлекаетъ еще большое количе-

ство лицъ,занимающихсяскупкой этихъшкурокъ, вѣрнѣй —

мѣной ихъна различные товары, доставляемые въ край

съ трехъ сторонъ: Николаевска, Якутска и съ моря, че-

резъ устье р. Уды. Торговымъ центромъ Удской округи

является, конечно, Николаевскъ на Амурѣ, но обширная

торговля этого порта, требующая продолжительнаго и са-

мостоятельнагоизученія, не входитъвъ программу насто-
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ящаго труда, въ которомъ приходитсяограничиться лишь сѣ-

верной и западнойчастями округи, гдѣ торговля находится

въ томъже первобытномъсостояніи, какъ и во всемъОхот-

ско-Камчатскомъкраѣ, т. е. почтиисключительномѣновая.

Вслѣдствіе постоянно увеличивающагося на Европей-

скихърынкахъ спроса на соболя, находится все боль-

ше и больше лицъ, проникающихъ въ Удскій край

для скупки этого цѣннаго звѣря. Въ краѣ находится

нѣсколько пунктовъ, гдѣ въ опредѣленное время года

собирается инородческое населеніе, и гдѣ, въ при-

сутствие окружнаго начальника, происходятъ ярмарки

Сюда же пріѣзжаютъ обыкновенно и священникъ и, раз-

умѣется, купцы съ запасамиразныхъ товаровъ. Такихъ

пунктовъ или стойбищъ,торговля которыхъ имѣетъ зна-

ченіе, въ краѣ три: Буруканъ, Сулукъ и Орелъ; въ каж-

домъ изъ нихъбываетъ въ опредѣленное время ярмарка,

а именно:въ Орелѣ, лежащемъблизъозера того жеимени,—

въ Январѣ, около 6-го числа; въ Буруканѣ (120 верстъ

выше устья р. Тугуръ)— въ Февралѣ и въ Сулукѣ, нахо-

дящемся близъ рѣки Неманъ—въ Мартѣ; кромѣ того, въ

Февралѣ бываетъ ярмарка въ Удскѣ; каждая такая ярмарка

продолжается около двухъ недѣль. Въ послѣдніе годы обо-

роты ярмарокъ увеличиваются по той причинѣ, что съ

зимы 1896—97 года сталина нихъпоявляться Якуты, одно

время совсѣмъ сюда не ходившіе. Главнымъ предметомъ

оборота наярмаркахъ является, очевидно, соболь, но коли-

чество его немыслимоустановить хотя бы съ нѣкоторою

точностью, такъ какъ главныя партіи мѣховъ ускользаютъ

отъ регистраціи. Безъ особаго преувеличенія можно ска-

зать, что въ Николаевскѣ на Амурѣ можно купить соболя

почтивъ каждомъдомѣ; до такой степениторговля этимъ

мѣхомълишена какого либо риска, что еюохотнозанимаются

люди,' ничего общаго съ торговлей вообще не имѣю-

щіе. Большая доля пушнины увозится изъ округи въ

Якутскъ, этотъ центръ мѣховой торговли на востокѣ.

Послѣ пріобрѣтенія Удскаго края (т. е. района р. Уды),

торговля сосредоточилась, вскорѣ, исключительновъ рукахъ
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Якутовъ, въ началѣ этого столѣтія, однако,почтисовершенно

исчезнувшихъ;но за послѣдніе годы они стали вновь по-

являться, несмотря на тѣ препятствія, которыя ими встрѣ-

чаются на пути отъ Якутска до Удска. Путь этотъ

самый старый для сообщенія съ Удскимъ краеМъ, такъ

какъ имъпользовались и сами завоеватели—казаки и лица,

проникавшія сюда послѣ нихъ; длина его определяется

приблизительно въ юоо верстъ, и тратится на него около

тридцати дней. Торговля этихъЯкутовъ, являющихся, по

всей вѣроятности, лишь приказчиками болѣе крупныхъ

Якутскихъ фирмъ, нужно сказать, весьма успѣшна, но, къ

сожалѣнію, несуществуетъ статистическихъданныхъо коли-

чествѣ соболя и другой пушнины,скупаемойими;судить-же

объ этомъ фактѣ приходится по тому, что число этихъ

торговцевъ увеличивается; проникая въ самую глубь страны,

въ лѣса, гдѣ производится промыселъ,ониперехватываютъ

пушнину въ первыхъ же рукахъ у промышленниковъ.

Съ другой стороны, товаръ, которымъ они производятъ

торговлю, очень несложенъ:среди обычныхъпредметовъ,

безъ которыхъ никакая торговля здѣсь не возможна (чай,

сахаръ, ситцы, табакъ и пр.), главное мѣсто занимаютъ

у нихъмасло, сало и т. п., къ которымъ туземное насе-

леніе, какъ ко всему жирному, весьма склонно(кромѣ того,

масло и сало, доставляемыя изъ Якутска, извѣстны

своимъ хорошимъкачествомъ). Есть среди ихътоваровъ

еще одинъ, благодаря которому они становятся положи-

тельно внѣ конкурренціи, это—спиртъ. Всѣ инородцы из-

вѣстны своей страстью къ крѣпкимъ напиткамъ; эта

страсть имѣетъ для нихъвсегда гибельныя послѣдствія,

такъ какъ она, будучи въ нихъ настолько сильна, что

заглушаетъ всѣ остальныя стремленія и чувства, отдаетъ

ихъвъ руки и дѣлаетъ жертвой самойгрубой и наглой

эксплоатаціи. Этимъ и объясняется существующее нынѣ

запрещеніе привозить и производить продажу спиртныхъ

напитковъ во всѣхъ портахъ Охотскаго' моря вообще.

Эта мѣра, безспорно необходимаявъ интересахътузем-

наго населенія и приносящая на практикѣ безусловную
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пользу, распространяется, очевидно, и на Удскій край,

такъ что при выгрузкѣ съ парохода товаровъ старшій
представитель мѣстной полиціи слѣдитъ за тѣмъ, чтобы

спиртънесвозился на берегъ; однако прослѣдить за достав-

кой спирта въ край сухимъпутемъ немыслимо,— чѣмъ и

пользуются мелкіе торговцы изъ Якутовъ.
Также какъ и по всему сѣверу, раздача промышлен-

никамъвъ долгъ, въ видахъбудущаго промысла, въ ши-

рокой степенипрактикуется и здѣсь, такъ что торгующій
углубляется въ лѣсъ какъ можетъ дальше для того,

чтобы захватить охотникавъ тотъ моментъ, когда про-

мыселъ находитсяу него еще на рукахъ; несмотря на

это, расплата производится не всегда, такъ какъ шкурку

сторожатъ нѣсколько лицъ, и поступаетъ она обыкно-

венно тому, кто сманитъпромышленникаспиртомъ.

Кромѣ Николаевска и Якутска, часть соболя увозится

изъ Удскаго края моремъ и, проходя черезъ нѣсколько

промежуточныхъ пунктовъ, доставляется въ Лондонъ.

Портомъ для всей мѣстности считается мѣстечко Чу-

муйканъ, расположенное на правомъ берегу рѣки Уды,

который, нѣсколько выдаваясь, въ море, образуетъ мысъ

того же имени.Рѣка Уда—одна изъ болынихъ рѣкъ,

впадающихъвъ Охотскоеморе; подходясвоимивершинами
близко къ вершинамъ Зеи, притока Амура, она течетъ

приблизительно 7 00 верстъ и выливаетъ въ море боль-

шое количество желтой,мутной воды, собранной изъ мно-

гочисленныхъпритоковъ. Теченіе ея, въ особенности

очень быстрое при впаденіи, выносить въ своихъ вол-

нахъмного сухого лѣса, часть котораго остаетсяна берегу,

а другая, уносится въ море. Восточные вѣтры не даютъ

этому лѣсу разсѣяться, такъ что при приближеніи на па-

роходѣ къ Чумуйкану уже задолго вода становится жел-

тою, и постоянно попадаются плавающіе бревна, сучья, а

иногда и цѣлыя деревья, нрепятствующіе свободному дви-

женію парохода; самый заливъ, въ который впадаетъ р.

Уда, очень мелкій, такъ что въ убылую воду пароходы

останавливаютсяна такомъ значительномъразстояніи отъ
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устья рѣки, что даже не видно берега; самоеже устье

какъ бы очерчено дугой изъ наноснаготеченіемъ рѣки

песку, и этотъ намытый«баръ» не даетъ возможностини

войти въ рѣку, ни выйти изъ нея даже обыкновенной,

неболынихъразмѣровъ; шлюпкѣ; приходится ждать вы-

сокой воды для того, чтобы съѣхать на берегъ; выгрузка

же товаровъ бываетъ особеннозатруднительна . въ этомъ

мѣстѣ, такъ какъ паровой катеръ, обыкновенно легко

буксирующій четыре грузовые баркаса, едва можетъввести

одинъ изъ нихъвъ Уду по причинѣ чрезвычайно силь-

наго ея теченія, съ которымъ ему приходится бороться.

Изъ этого краткаго описанія видно, что Чумуйканъ, хотя

и считается портомъ, но не имѣетъ къ тому никакихъ

данныхъ;вполнѣ понятно, слѣдовательно, что въ концѣ

XVIII и въ началѣ истекщаго столѣтія, когда подни-

мался вопросъ о переносѣ порта изъ Охотска въ другое

мѣсто, предположеніе о переносѣ его къ устью Уды было

скоро оставлено, такъ какъ парусныя суда не были бы

въ состояыіи преодолѣвать тѣхъ препятствій, которыя даже

для пароходовъ весьма серьезны.

Есть основанія предполагать, что съ теченіемъ вре-

менимѣстомъ для захода судовъ на югѣ Охотскагоморя

станетъТугурская губа, которая, будто бы, по словамъ

посѣщавшихъ еелицъ,представляетъ,какъ стоянка, больше

удобствъ и безопасностидля судовъ, чѣмъ Удская, гдѣ

штормы очень часты; кромѣ того, рѣка Тугуръ можетъ

служить для перевозки товаровъ въ селеніе Буруканъ, гдѣ

происходитъкрупная торговля. Слѣдуетъ также указать,

что устье рѣки Уды очищается отъ льда очень поздно,

именновъ началѣ Мая, но ледъ держится въ губѣ до

самаго конца этого мѣсяца.

Самый поселокъ Чумуйканъ не представляетъ боль-

шого интереса;да и мѣстность кругомъ него не была

особенно оживлена; вполнѣ понятно, что если са-

мый острогъ Удскъ, основанный около 1639 года, не

развивался, то и устье рѣки оставалось очень долго со-

вершенно необитаемымъ,и именнодо того времени, когда
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стали спускаться по Удѣ партіи промышленниковъ, по-

сылавшихсянаШантарскіе острова. Такъ, поручикъ Коз-

минъ,на котораго было возложено описаніе Удскаго бе-

рега и Шантарскихъ острововъ, нашелъна устьѣ рѣки:

хлѣбный магазинъ,три балагана (сушильни для рыбы) и

юрту —лѣтнее жилище двухъ Тунгузскихъ семейі); для

зимовки Козминъ построилъ избу. Въ настоящее время

мѣстечко Чумуйканъ имѣетъ временную церковь, въ ко-

торой служить иногда пріѣзжающій изъ Удска священ-

никъ, два жилыхъдома и при нихъ три сарая (амбара)

и,сверхъэтого, десяткатри маленькихънизкихъпостроекъ,

сложенныхъизъ лѣса, плывшаго по рѣкѣ въ море. Все

мѣсто расположеновдоль, рѣки, причемъ первая постройка

къ морю, почти на самомъ мысу, есть маякъ. Обыкно-

венно съ этимъсловомъ связывается представленіе о вы-

сокой, видной издалека, правильной постройкѣ, но здѣсь

такимъ грохмкимъ именемъназывается срубъ въ сажень

вышины, наверху котораго полъ засыпанъ землей; на

этой землѣ раскладывается огромный костеръ,. старательно

поддерживаемый Тунгусами, но зажигается онъ только

тогда, когда доподлинно станетъизвѣстно, что на рейдѣ

уже стоитъ судно, о чемъ заключаютъ по виднѣющимся

на горизонтѣ концамъ мачтъ; такимъ образомъ маякъ

способствуешь больше выгрузкѣ, почти всегда происхо-

дящей ночью (вода поднимаетсядва раза въ день: днемъ

и ночью), и, во всякомъ случаѣ, дѣлаетъ свое дѣло, такъ

какъ идти въ неболыпихълодкахъ по морю нѣсколько

миль въ темнотѣ, безъ знака на берегу, было бы больше,

чѣмъ рисковано. За этимъ маякомъ, далѣе, тянется чуть

ли не съ версту рядъ балагановъ, размѣрами въ одну куб.

сажень, сложенныхъизъ выкидного лѣса; въ нихъжи-

вутъ Тунгусы; проводя большую часть года внутри страны,

въ лѣсахъ за промысломъпушного звѣря, къ лѣту они со-

бираются къ рѣкамъ для рыбной ловли, чѣмъ и объ-

ясняется присутстві е ихъвъ Чумуйканѣ. Помиморыбной

*) ЗапискиГидрографическаяДепартаментаМорского Министер-
ства. 1846 г. ч. IV, стр. 30.
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ловли ихъ привлекаетъ. сюда любопытство видѣть при-

ходящіе пароходы (два — три въ лѣто), помогать во

время выгрузки и т. п.; все это — событія огромной важ-

ности и интереса для населенія тѣхъ мѣстъ. Постройки

эти исключительно лѣтнія, отчего понятны ихъ не-

прочность и легкость.

Около конца этого ряда балагановъ, перпендикулярно

къ рѣкѣ, тянется нѣсколько построекъ (4—-5); это част-

ные амбары, изъ которыхъ три принадлежать Русскому

Товариществу Котиковыхъ Промысловъ, приспособившему

одинъ изъ нихъ подъ помѣщеніе для торговли, един-

ственной лавки въ селеніи. Еще далѣе стоять два жи-

лые дома: изъ нихъ большой принадлежитъ Товарище-

ству Котиковыхъ Промысловъ и находится въ пользова-

ніи Ю. И. Русановой, торгующей въ Чумуйканѣ. Другой

домъ—казенный, занять казаками. Нѣсколько въ сторонѣ

среди деревьевъ, стоить церковь, и еще дальше раскидано

нѣсколько тунгузскихъ балагановъ-юртъ. Все селеніе, какъ

видно изъ этого описанія, невелико, разбросано и произ-

водить удручающее впечатлѣпіе: будучи расположено на

низинѣ, оно служить мѣстомъ, куда стекаетъ дождевая

вода; кругомъ видна довольно жидкая растительность;

вдоль берега валяется масса сухого дерева, приносимаго

сверху рѣкой, и все это, вмѣстѣ съ жалкимъ видомъ боль-

шинства зданій, производить впечатлѣніе чего-то брошен-

наго, разореннаго.

Въ теченіе послѣднихъ тридцати лѣтъ, именно съ

тѣхъ поръ, какъ въ шестидесятыхъ годахъ А. Ф. Филип-

пеусъ впервые посѣтилъ устье Уды, въ Чумуйканъ еже-

годно заходить частное торговое судно. Россійско- Амери-

канская Компанія не имѣла здѣсь никакой торговли, хотя

партіи ея промышленниковъ были посылаемы на Шантар-

скіе острова. О торговлѣ Чумуйкана можно судить по

слѣдующему короткому замѣчанію Козмина: «за зиму при-

везлитри купца дляпродажи всего едвали на юоо руб.» ! ).

*) Опись Удскаго берегаи Шантарскихъострововъ поручика Коз-
мина. ЗапискиГидрографическагоДепартамента1846 г. ч. IV, стр. 35.
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Филиппеусъоставилъна устьѣ своего приказчика, нѣ-

коего Русанова, который началъ отъ его имениторговлю,

завѣдуя притомъ и казеннымъ магазиномъ,такъ какъ

Удскъ входилъ въ число пунктовъ, куда Филиппеусъ,въ

силу контракта съ казной, долженъбылъ поставлять про-

віангь для населенія. Количество провіанта, назначеннаго

для Удска, было весьма"незначительно:а именно— 164 п.

муки и крупы 24 пуда і), такъ что служащіе легко со-

вмѣщали выполненіе контракта съ торговлей остальными

товарами Филиппеуса.Мука, крупа и всѣ товары достав-

лялись въ Чумуйканъ па пароходѣ Филиппеуса, послѣ

же окончанія контракта, слѣдовательно съ 1885 г., въ

Чумуйканъ, кромѣ судна Филиппеуса, доставлявшаго съ

этихъпоръ только его грузы, сталъ заходитьи пароходъ

Добровольнаго Флота, къ которому перешла доставка про-

віанта въсѣверные порты. Послѣ смерти Филиппеусавъ

1889 г. дѣло его въ Удскомъ краѣ, какъ и въ другихъ

мѣстахъ, перешло къ бр. Уолынъ, отъ которыхъ въ 1895 г.

все заведеніе было пріобрѣтено Русскимъ Товариществомъ
Котиковыхъ Промысловъ.

Вмѣсто Русанова, скончавшагося ыѣсколько лѣтъ тому

назадъ, ведетъ по сейчасъ торговлю въ Удскомъ краѣ

товарами, получаемымиморемъ въ устье р. Уды, его жена,

Юлія Ивановна. Не имѣя возможности одна справиться

съ дѣломъ, требующимъ постоянныхъ разъѣздовъ, она

взяла себѣ въ помощникиплемянника и нѣкоего капи-

тана Гутчинсона. Говоря объ Удскомъ краѣ, нельзя не

сказать нѣсколькихъ словъ объ этомъ послѣднемъ, пожи-

ломъ нынѣ человѣкѣ, пользующемся извѣстностью и рас-

положеніемъ всего края. Американецъ по происхожденію,

онъ появился въ Охотскомъ морѣ около і863 года въ

качествѣ штурмана, а потомъкапитанакитобойнагосудна.

Промыселъ его былъ весьма удаченъ, и, скоро сколотивъ

сумму денегъ, необходимую для покупки и снаряженія

нію Восточною Сибирью. Вып. Ill; приложения, стр. 15.
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китобойнаго судна, онъ переѣхалъ изъ Санъ-Франциско
въ Удскъ осенью, съ тѣмъ, чтобы перезимовавъ, съ ран-

ней весны начать промыселъвъ Охотскомъморѣ. Передъ
отправленіемъ въ море онъ, однако, подалъ прошеніе
мѣстнымъ властямъ о томъ, чтобы ему разрѣшено было

производить китовый промыселъ, но ему этого не разрѣ-

шили, какъ иностранцу. Это запрещеніе лишило Гутчин-
сона возможностивыѣхать въ море и заставило его лишь

смотрѣть съ готовымъ, вполнѣ снаряженнымъ судномъ,

какъ его же соотечественники,не спрашивавшиеразрѣше-

нія, успѣшно и безнаказаннопромышляли китовъ въ рус-

скихъ водахъ. Случай этотъ его раззорилъ, и съ тѣхъ

поръ (1867— 69 гг.), слѣдовательно болѣе 30-ти лѣтъ, онъ

живетъ въ Удскѣ; заброшенный въ этотъ край, онъ за-

нялся промысломъ соболя, а въ настоящеевремя, доживъ

до преклонныхъ лѣтъ, занимается торговлей, воспитавъ

четырехъ взрослыхъ сыновей, хорошихъохотниковъ.

Теперешніе промыслы Удскаго края совершенно ни-

чтожны, въ особенности при сравненіи съ тѣмъ, что

было раньше. Такъ, въ статьѣ Н. С. Щукина, упоминав-
шейся уже раньше, сказано,что въ краѣ, «кромѣ соболя,

отличныя лисицы, бѣлки, горностаи, хорьки, медвѣди,

волки, россомахи, выдры, бобры, рыси». «Въ прежнія вре-

мена вывозили изъ Удскаго края до ю,ооо собольихъ

шкурокъ, до 8,ооо кабаржьихъ струй, но теперь отпу-

скается только половина этого количества» !). Не нужно

забывать, что эти цифры, относящаяся къ первой поло-

вишь минувшаго столѣтія, нужно принимать еще съ боль-

шей осторожностью, чѣмъ цифры настоягдаго времени,

когда статистическія свѣдѣнія объ этихъдалекихъокраи-

нахъодинаково далеки отъ идеала. Вотъ тѣ офиціаль-
ныя 2) свѣдѣнія, которыя имѣются о звѣриномъ промыслѣ

въ Удской округѣ за послѣдніе годы.

х) Журналъ МинистерстваВнутреннихъ Дѣлъ 1848 г., ч. 22, № 5;
стр. 174-186.

2) Обзоры Приморскойобластиза 1893 г., 4, 5 и слѣд. гг.
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Добыто: 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г.

Соболей ..... 1963 2459 683 351 1459

628 620 319 153 74

208 76 154 94 210

10 17 — — —

4338 4992 941 324 3290

168 242 37 25 25

Хорьковъ .... 281 218 9 8 —

Сохатыхъ (лосей) . . 121 119 — 9 —

Дикихъ оленей . . . 240 264 18 19 23

Промыслы Удской округи по общимъзаявленіямъ дей-

ствительно уменьшаются, но трудно допустить, чтобы

уменыленіе происходилотѣми большими скачками, кото-

рые замѣчаются при сравненіи цифръ, напр., 94 и 95 гг. Раз-

ницу въ 1776 соболей, бѣлокъ — 405 1 . лисицъ— з 0І >

хорьковъ 209, выдръ 205 и т - Д- можнообъяснить только

неполнотойданныхъ,собранныхъ Окружнымъ полицей-

цейскимъуправленіемъ, что, впрочемъ, оговаривается и

въ «Обзорѣ». Бывшіе въ этой мѣстности лѣсные пожары,

а главное— развитіе въ округѣ золотопромышленности,

т. е. увеличеніе поисковыхъ иартій, проникающихъ

вглубь, распугиваютъ звѣря и заставляютъ его уходить въ

мѣста, менѣе доступныя для охотника.Данныя 1897 г., по-

казывающія очень большое увеличеніе промысловъ, сравни-

тельно съ предыдущими годами, подтверждаютъ предпо-

ложеніе о несовершенствѣ статистики.

Въ дополненіе къ этимъ свѣдѣніямъ приведемъ, для

сравненія, списокъпушнины, вывезенной моремъ торгую-
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щимифирмами, сперва братьями Уольшъ, а потомъРус-

скимъ Товариществомъ котиковыхъ промысловъ.

Вывезено: 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г.

Медвѣдей .......

288

1008

25

12

10

1

2

47

280

2700

9

24

41

2

2

3

19

335

29

19

38

10

2

4

1

36

400

660

9

7

15

4

2

1

4

262

4

15

3

4

128

540

9

33

5

3

1

11

127

117

2

30

3

1

4

Бурыхъ лисицъ ....

Струй кабаржьихъ. . .

Красныхъ лисицъ . . .

Эти цифры показываютъ, что моремъ изъ Удскаго края

вывозится немного;главная часть мѣховъ покупается на

наличныя деньги, другая же вымѣнивается на товары, ко-

торыхъ, кстати сказать, привозится на небольшую сумму;

такъ, напр., въ лѣто 1898 г. Русскимъ Товариществомъ

котиковыхъ промысловъ привезенотоваровъ въ Чумуйканъ
всего на б.ооо р. (кромѣ того оставлено было несколько

тысячъ рублей для покупки пушнины). Изъ всего Охот-
скаго побережья цѣны на товары въ Удскомъ краѣ самыя

высокія, вслѣдствіе того, что въ разсчетъ принимается,

какъ скверная выгрузка, требующая много времени, такъ

и то, что расходы по доставкѣ грузовъ въ Чумуйканъ,

самый отдаленныйпорть Охотскаго моря, должны оку-

питься ничтожнымъколичествомъсдаваемыхътамъ това-

ровъ и пушнины, оттуда увозимой.

7
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Вообще, въ основѣ торговыхъ разсчетовъ на Сѣверѣ

лежитъ, какъ главный товаръ, кирпичъ чая: въ зависимо-

сти отъ колебанія цѣны кирпича, мѣняются цѣны на всѣ

другіе товары; о цѣнахъ въ Удскѣ можно судить потому,

что кирпичъ чая стоитъ і рубль, фунтъ табаку, листовой

махорки — і руб. и т. д. То же положеніе среди мѣховъ за-

нимаетъ шкурка соболя: сообразно ея цѣнѣ оцѣниваются

всѣ остальные мѣха. За послѣдніе годы во всемъ Охотско-

Камчатскомъ краѣ цѣны на товары понизились, мѣха же

поднялись въ цѣнѣ. Въ подтвержденіе этого приведемъ

цѣны на рухлядь, существовавшія въ Удскѣ въ 1865 году,

когда тамъ кромѣ нѣсколькихъ торговавшйхъ Якутовъ

не было никакихъ купцовъ *). Вотъ эти цѣны: соболь іі—

3 5 р., сиводушка 5 — ю р., лисица красная і р. 20 к. —

3 р., медвѣжина з — 6 р. 5° К., струя кабарговая і р.— і р.

іо к.; для сравненія же съ теперешними цѣнами доста-

точно сказать, что дешевле 22— 25 р. нельзя купить со-

боля—даже совершенно свѣтлаго; высшаго-же предѣла не

существуетъ: попадаются рѣдкостные экземпляры, которые

продаются по баснословнымъ цѣнамъ; говорятъ, Филип-

пеусъ несколько разъ платилъ по 200 руб. за шкурку;

но въ среднемъ, цѣна на удскаго соболя (не амурскаго)

средняго достоинства колеблется между 3 5 —45 Р-> медвѣдь

ныньче покупается по ю — 12 р. и дороже, красная ли-

сица по 6 р. и т. д.

Что касается цѣнъ товаровъ, то нужно имѣть въ виду

тѣ условія, на которыхъ производится торговля. Товары

сдаются Русановой по оптовымъ цѣнамъ, сравнительно

лишь немного болѣе высокимъ, чѣмъ для другихъ пор-

товъ Охотскаго моря; зимой же эти цѣны вырастаютъ

до чрезвычайности, именуясь розничными; вышеуже были

указаны причины столь высокихъ цѣнъ — всѣ онѣ чисто

мѣстнаго характера.

Несмотря на безспорное уменыненіе промысловъ, до-

ходы онъ него служатъ главнымъ и.сточникомъ существо-

*) См. „Восточное Поморье" за 1865 г. № 20, стр. 118.
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ванія мѣстнаго населенія, которое питаетсяпочти исклю-

чительно рыбой. Лѣтомъ въ Уду, какъ и въ другія рѣки

Охотскаго моря, входитъ масса рыбы разныхъ породъ,

промышляютъжеглавнымъобразомъ кэту, которую заготов-

ляютъ назиму преимущественносушеной, въ видѣ юколы.

Другія рыбы, какъ. айка, вахня и пр., какъ болѣе мелкія,

неимѣютъзначенія. Заколовъ по рѣкѣ не дѣлаютъ, а про-

мышляютъ простыми сѣтями, такъ какъ и этимъ, бо-

лѣе тихимъспособомъ,легко добывается необходимоеко-

личестворыбы; собакивъ Удскомъ краѣ почти всецѣло за-

мѣняются оленями, а потому столь болынихъ запасовъ,

какъ, напр., въ Охотскѣ, здѣсь не дѣлаютъ. Въ восточной

частиокруги, въ Николаевскѣ и вообще по Амуру, рыбные

промыслы имѣютъ уже твердое положеніе, но въ Удскомъ

краѣ рыбныя богатства будутъ всегда служить только для

пропитанія мѣстнаго населенія.
Хлѣбопашество въ этой части округи тоже не

- развито !)—нужно вѣрить, что климатъ и почва для

этого здѣсь не подходящи. Казенные склады поддер-

живаютъ въ округѣ цѣны на муку, но населеніе поль-

зуется казенными запасаминемного. Какъ было уже

сказано, доставка провіанта въ казенные магазины ле-

житъ на обязанности Добровольнаго Флота; но въ Чу-

муйканъ капитанызаходилиобыкновеннонеохотнои вѣ-

роятно по этой причинѣ въ навигацію 1898 г. доставка

казеннаго груза изъ Владивостока въ Чумуйканъ, въ ко-

личеств і.ооо пудовъ, была предложена ВоеннымъГу-

бернаторомъ Приморской областиРусскому Товариществу

') Въ журналѣ „Московски: Телеграфъ" за 1825 г. (ч. I, стр. 321) на-

ходимъ статью„Одисаніе Удскаго острога", относящуюсякъ 1782 г. Изъ
этой статьи, авторъ которой занималъ,повидимому, въ острогѣ админи-

стративноеположеніе, видно, что во второй четвертиХѴІП столѣтія хлѣ-

бопашествовъ Удскомъ краѣ (слѣдовательно по р. Удѣ) было успѣшно.

Но, такъ какъ. начальство отбирало этотъ хлѣбъ въ свои магазиныи

потомъраздавало въ пайковое довольствіе казакамъ, то, очевидно, дѣй-

ствуя такимъобразомъ, оно отучило земледѣльцевъ (перевезенныхъсюда

съ р. Лены) отъ хлѣбопашества, такъ что скоро провіантъ сталъдо-

ставляться изъ Якутска.
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котиковыхъпромысловъ, которое взялось перевезти грузъ

за плату въ сорокъ копѣекъ съ пуда (съ выгрузкой и

нагрузкой) и доставило его насвоемъпароходѣ «Котикъ»,

совершающемъ круговой рейсъ по Охотскимъпортамъ.
Въ навигацію того же года былъ сдѣланъ опытъвыгрузки

товаровъ въ Тугурской ^губѣ, вмѣсто Удской, но вслѣд-

ствіе очень неблагопріятной погоды опытъ оказался не-

удачнымъ.

Было бы грубой ошибкой окончательно предрѣшать

печальную будущность Удскаго края, какъ не могущаго

разсчитывать на лучшія времена; несмотря на замѣт-

ное уменыпеніе пушныхъ промысловъ, поддерживавшихъ

его существованіе до сихъ поръ, краю суждено скоро

оживиться, благодаря предстоящей разработкѣ найденныхъ

въ его предѣлахъ новыхъ богатствъ. Количество золота,

добываемаговъ краѣ, уже и теперь увеличивается, но тѣмъ

не менѣе добыча незначительна,принимая въ соображение

богатыя залежи, открытыя Охотско-Камчатскойгорной
экспедиціей, но вотъ уже нѣсколько лѣтъ остающіяся не

разрабатываемыми, не принося пользы ни правительству,

ни частнымълицамъ.

Въ нѣсколькихъ десяткахъ миль отъ материка нахо-

дится группа Шантарскихъ острововъ, состоящая изъ

іЗ — 15 отдѣльныхъ острововъ, изъ которыхъ нѣкоторые

представляютъ изъ себя просто голыя скалы. Самыйболь-
шой островъ—это «Большой Шантаръ», имѣющій около

2іо верстъ въ окружности; на немънесколько рѣкъ или

большихъ ручьевъ и большое озеро прѣсной воды въ

12 верстъ длины. Затѣмъ по размѣрамъ идутъ о-ва: Фе-

клистовъ, Малый Шантаръи т. д. Шантарскіе острова не-

обитаемыи современнымъобитателямъУдска очень мало

извѣстно про нихъ, такъ какъ никто ихъ не посѣ-

щаетъ, хотя слухи ходятъ, что тамъ водятся пушные

звѣри; слухи эти держатся, по всей вѣроятности, потому,

что лѣтъ 70-тъ тому назадъ съ Болынаго Шантара было

привезено около 200 соболей. Въ 1829 г. Россійско-Аме

риканская Компанія отправила изъ Якутска черезъ Удскій
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острогъ партію промышленниковъвъ 46 человѣкъ і), съ

семьями, разсчитывая ихъпоселить на островѣ. Въ пер-

.вый годъ партія дошладо р. Большой Уйконъ 2), гдѣ оста-

новилась на зимовку, и лишь весной 1830 года перепра-

вилась на островъ, при чемъоказалось, что тамъ водятся

медвѣди, соболи, лисицыи бѣлки, но во множествѣ —■

только медвѣди. Въ одну зиму партіей было добыто 173

соболя и 15 лисицъ,въ томъ числѣ одна чернобурая (въ

тѣ времена медвѣдь не имѣлъ никакойцѣны и его непро-

мышляли). Эта партія компанейскихъпромышленниковъ,

благодаря обилію лѣса, построила небольшое селеніе, ко-

торое, однако, просуществовало лишь два года (1830 и

1831), такъ какъ партія оставила островъ, убѣдившись въ

ничтожностипромысловъ.

Съ тѣхъ поръ нѣтъ никакихъ свѣдѣній объ остро-

вахъ и звѣряхъ, которые на нихъводятся. По слухамъ,

ничѣмъ, впрочемъ, не подтвержденнымъ, на островахъ

Шантарскихъ есть золото, а болыніе лѣсные пожары,

будто бы, уничтожили всего звѣря. Эти пожары, несмотря

на необитаемостьострововъ, объясняются очень просто.

До семидесятыхъгодовъ истекшаго столѣтія Охотское
море, славившееся огромнымъ количествомъкитовъ, при-

влекало отважныхъкитолововъ изъ Америки (Гутчин-

сонъ). По нѣкоторымъ свѣдѣніямъ бывали годы, когда въ

южной части Охотскаго моря (кругомъ Шантарскихъ

J ) По Тихменеву (Историческоеобозрѣніе образованія Россійско-Аме-

риканскойКомпаніи) —всего 22 человѣка.

2) См. Тихменевъ, назв. соч., ч. I стр. 289. Также ЗапискиГидрогра-

фическагоДепартамента1846 г. ч. IV. Опись Удскаго берегаи Шан-
тарскихъ о-въ поручика Козмина стр. 33, 34, 59, 64—68. На стр. 34
„Описи" сказано: „въ Лебяжьей губѣ они отыскали жемчужныя рако-

вины, въ которыхъ находилипо 5 и 12 жемчужинъ, нѣкоторыя величи-

ною съ горошину, но по большой частимелкія. Бывалые люди сказы-

вали, что подобный раковины наШантарскихъо-вахъ больше, должно

думать, что и жемчугъ крупнѣе, но открывать ихъ неслучалось".
Подобныя раковины встрѣчаются во многихъ бухтахъ Охотскаго

моря, даже въ сѣверной его части,но жемчужины мелкія, почти всѣ

желтаго цвѣта, и, по словамъ спеціалистовъ, которымъ ихъ показывали,
не имѣютъ цѣны.
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острововъ особенно много китовъ, вслѣдствіе несмѣт-

ныхъколичествъ молюсокъ) !)—плавало свыше юо аме-

риканскихъ судовъ; въ случаяхъ непогоды, повторяю-

щихся здѣсь довольно часто, всѣ они укрывались на

островахъ, изрѣзанные берега которыхъ (въ особенности

Феклистоваострова) образуютъ массу заливовъ, гдѣ судно

можетъвполнѣ безопасно переждать бурю; совершенно

естественно,еслиотъ разведеннаго командою такого судна

костра начиналсяпожаръ.

Широкіе размѣры, въ которыхъ промышляли китовъ

американцы—да и теперь продолжаютъ промышлять, отра-

зились, конечно, на количествѣ этого цѣннаго млекопитаю-

щаго, но въ Охотскомъморѣ и теперь ещенайдетсяихъдо-

статочно для того, чтобы сдѣлать выгодными промыслы

русскихъ предпринимателейпослѣднихъ двадцати лѣтъ

(Линдгольмъ,Дыдымовъ,— погибшій неизвѣстно гдѣ, гр.

Кейзерлингъ и др.) 2). Ворвань, которую вытапливалипер-

воначально въ Тугурской губѣ, теперь вытапливается на

заводѣ графа Кейзерлинга близъ Владивостока, въ бухтѣ

Гайдамакъ,и отправляется въ Японію, гдѣ имѣетъ хоро-

шій сбытъ.

х) В. I. Збышевскій („Замѣчанія о китоловномъ промыслѣ". Морской

Сборникъ 1863, Апрѣль, стр. 231) называетъэтотърайонъ обѣтованной

землейдля американскагогарпунщика.

2) Подробнѣй о китоловствѣ у доктора Слюнина. Промысловый бо-

гатстваКамчаткии Командорскихъострововъ, стр. 88-96.



ГЛАВА V.

А я н ъ.

Правительство и Правленіе Россійско-Американской
Компаніи, желавшія отыскать удобное мѣсто для перене-

сенія Охотскаго порта, возложили въ 1796 году наназна-

ченнаго командиромъ Охотскаго порта капитанаі ранга

Ѳомина порученіе найтиподходящеемѣсто на побережьѣ

Охотскаго моря. Ѳоминымъ избранъ былъ Алдомскій за-

ливъ или, вѣрнѣе, устье рѣки Алдомы (5 6° 50' сѣв. шир.),

вслѣдствіе чего уже въ 1799 г - послѣдовало утвержденіе
его проекта о перенесеніи порта именновъ этотъ заливъ.

Какъ извѣстно, въ мотивахъдля замѣны Охотскадругимъ
портомъ, кромѣ тихаго,безопаснаго рейда, имѣлось въ

виду еще желаніе соединитьхорошимъ, і. е. удобнымъ,

легкимъ сообщеніемъ портъ съ Якутскомъ. Такъ было
и съ новой гаванью при устьѣ р. Алдомы: кромѣ со-

оруженія порта, было рѣшено провести телѣжную до-

рогу отъ Якутска до р. Май и отъ урочища Нелькана до
устья р. Алдомых); дорогу устроить было предположенонака-

зенныя деньги, а потому эта сторона проекта подвигалась

довольно успѣшно, чего нельзя сказать про сооруженіе
порта, лежавшее на обязанности Россійско-Американской
Компаніи. Когда прошло семь лѣтъ, назначенныхъна эти

работы, Компанія отъ новаго порта отказалась; казенныя

*) Тихменевъ. Историческоеобозрѣніе образованія Россійско-Амери-
канскойКомпаніи, ч. II стр. 2 и ОтечественныйЗаписки1850 г., т. LXX,
отд. VIII стр. 133—149, статья А. Полонскаго.
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деньги, затраченный на дорогу въ большомъ количествѣ,

пропали, и всѣ начинанія кончились только тѣмъ, что

Охотскъ, постоянно подмываемыйводой и оказавшійся

тогда въ весьма опасномъположены, былъ перенесенъ

на Тунгузскую кошку.

Послѣ этого, серьезныхъ попытокъ перенести порть

изъ Охотска на другое мѣсто не было до того времени,

когда была указана Аянская бухта, какъ мѣсто болѣе

удобное для порта. Произошло это въ связи съ тѣмъ, что

въ 1 83 1 г. снова былъ поднятъ вопросъ объ устьѣ р.

Алдомы, но такъ какъ всѣ неудобстваАлдомскаго рейда,

какъ стоянкидля судовъ х), были уже выяснены, то былъ

намѣченъ заливъ Аянъ (56° ifft' N. и 22i° ^'W. Гринв.),

описанныйвъ первый разъ капитаномъѲоминымъ еще въ

179° Г°ДУ (?) 2 ), и потомъвъ 1822-омъ и 23-емъ гг.. корпуса

Флотскихъштурмановъпрапорщикомъ Шиловымъ.Назна-

ченный въ 1840 г. начальникомъ факторіи Россійско-

Американской Компаніи въ Охотскѣ Завойко представилъ

въ Главное Правленіе Компаніи, что перенесете факто-

ріи изъ Охотска въ заливъ Аянъ будетъ наиболѣе удо-

влетворять интересамъКомпаніи, и, получивъ полномочіе

дѣйствовать по своему усмотр-Ьнію, онъ въ 1842 году

отправился въ Аянъ со штурманомъ Орловымъ; этотъ

послѣдній достигъ Аяна въ томъ же году, самъ же

Завойко прибылъ туда лишь на слѣдующій годъ,

когда обслѣдованіе мѣстности и всѣ подготовительныя

работы по устройству факторіи были уже сдѣланы

Орловымъ.

Благодаря дѣятельности этого Орлова, Завойко, а также
всеобщей симпатіи, которую пріобрѣлъ сразу Аянъ, но-

вый портъ сталъ быстро развиваться, такъ что уже 6-го

Сентября 1846 г. послѣдовалъ ИменнойУказъ, коимъ по-

велѣно было: «Перенесеннойизъ Охотска въ Аянъ фак-

торы присвоить наименованіе Аянскаго порта Россійско-

J ) Тихменевъ, назв. соч., ч. I. стр. 290—292.

2) И. Булычевъ. Путешествіе по Восточной Сибири СПБ 1856 г.

стр. 123.
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АмериканскойКомпаніи» ! ) ...... і-го Іюня 1846 г. отецъИн-

нокентийписалъ:..... «Письмо это япишувъАянѣ —на бе-

регу Охотскаго моря —въ новой Компанейскойфакторіи
перенесеннойпрошедшаго лѣта изъ Охотска, и гдѣ уже

съ 21-го Іюля сего (1846) года находитсяцерковь ...... на

мѣстѣ, гдѣ за три года передъ симъ, можно сказать, не

было и слѣда человѣческаго, и не болѣе і t/a года какъ на-

чали селиться» 2). Главныя причины, благодаря которымъ

Аянъ оправдалъ возлагавшіяся на него надежды, были—

во-первыхъ, прекрасныя качества его какъ порта и во-вто-

рыхъ—дорога до Якутска безусловно лучшая, чѣмъ про-

легавшая изъ Охотска; и той другое преимущества об-

наружились очень скоро, и были всѣми оцѣнены. Въ под-

твержденіе этого приведемъ слова лишь о. Иннокентія,

человѣка, любившаго Востокъ и принимавшагоблизко къ

сердцу его судьбу; переѣхавъ изъ Охотска въ Аянъ по

материку, онъ писалъ8).... «я ѣхалъ обыкновенной Охот-
ской дорогой почтидо самаго Якутска; оставалось только

140 верстъ. Оттуда поворотили мы на новоустроенную

Компаніею Аянскую дорогу, которая со временемъ го-

раздо будетъ лучше, чѣмъ Охотская. О лѣтней же дорогѣ

изъ Аяна въ Якутскъ и говорить нечего, вмѣсто з° или

3 5 днейверховой ѣзды, какъ это было изъ Охотска, нынѣ
изъ Аяна надобно проѣхать только 250 верстъ, по .расчи-

щеннойдорогѣ, не болѣе какъ въ 6 днейи потомъсѣсть

въ лодку и плыть даже до самаго Якутска. Очень жела-

тельно, чтобъ казна обратила вниманіе на Аянъ и Аян-
скую дорогу, а станціи съ Охотскойдороги перенеслана

оную»; и еще: «къ устройству Аяна необходимоОхотскую
дорогу закрыть и почтовыя станціи перенестина Аянскую
дорогу, а въ Аянѣ устроить казенные складочные мага-

зины и почтовую контору, портъ и городъ Охотскъ пе-
ренести въ Петропавловскъ и тогда пойдетъкакъ нельзя

J ) Полное Собраніе Законовъ 2-ое Т. 21, отд. 2, стр. 273.
2 ) Письма Иннокентія, Митрополита Московскаго и Коломенскаго

1828-1853, И. Барсуковъ; 1897, кн. 1, стр. 154.
3 ) Тамъ же, стр. 172.
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лучше. По Аянской дорогѣ я пріѣхалъ въ экипажѣ, не

смотря на распутицу» х).
Послѣ основанія Аяна, Охотскъ отступилъ очень бы-

стро на второй планъ и сталъ совершенно падать, тогда

какъ все вниманіе обратилось на новый портъ, въ осо-

бенностипослѣ проѣзда черезъ него генералъ-губернатора

Восточной Сибири Н. Н. Муравьева. Аянскій трактъ сталъ

заселяться переселенцамии приводиться въ порядокъ; такъ

какъ съ этихъпоръ всѣ товары изъ Россіи стали на-

правляться на Аянъ и всѣ собранные мѣха провозились

тутъ же въ Россію, вся портовая дѣятельность Охотска

перешла въ Аянъ, ставшій портомъ на Востокѣ, и всѣ

суда, отправлявшіяся въ Камчатку, въ Американскія ко-

лоши, а также и въ Россію, отходилиотсюда, вслѣдствіе

чего въ Аянѣ образовались мастерскія, работавшія для по-

стоянныхъ потребностей флотиліи. Все это способство-

вало росту Аяна; въ «Календарѣ» за і86і г. онъ пока-

занъ факторіей Россійско-Американской Компаніи съ на-

селеніемъ въ 109 человѣкъ. Зимой здѣсь производились

разныя хозяйственныя работы: рубили лѣсъ и подвозили

его къ порту, топилисмолу, ковали гвозди и многія другія
работы, занимавшія до ста рабочихъ; всѣ они были рас-

пределены на группы и всѣмъ работамъ велось росписа-

ніе, за выполненіемъ котораго слѣдилъ начальникъпорта,—

какъ оказывается изъ одного случайно найденнаговъ Аянѣ

документа, относящагося къ послѣднимъ годамъ суще-

ствованія Россійско-Американской Компаніи.

Такъ шло до 1867 г -> когда Россійско - Американская
Компанія прекратила свою деятельность; послѣ этого Аянъ

перешелъ въ вѣдѣніе правительства, отъ котораго, черезъ

годъ, купилъ его Филиппеусъ.При Филиппеусѣ Аянъ

былъ еще нѣкоторое время оживленнымъмѣстомъ, такъ

какъ онъ доставлялъ русскіе товары (немногіе) черезъ

этотъ пунктъ и отправлялъ отсюда на Якутскъ цѣлые ка-

раваны съ пушниной, собранной по Охотскому морю и

') И. Барсуковъ, Письма; стр. 207.
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Камчаткѣ, до тѣхъ поръ, когда всѣ эти операціи были

имъ перенесенывъ Японію. Какъ извѣстно, Филиппеусъ

очень любилъ Аянъ и вслѣдствіе этого лишь не давалъ

ему совершенно упасть и заглохнуть послѣ того, какъ въ

коммерческомъотношеніи онъпотерялъ значеніе. Онъ под-

держивалъ Аянъ на свои средства, ибо казной на этотъ

порть ничего не отпускалось; платилъжалованіе церков-

ному причту, казакамъ,содержалъ больницу, держалъ здѣсь

рабочихъ и служащихъвъ болыпемъ,чѣмъ требовало дѣло,

числѣ; такимъобразомъ Аянъ обходился Филиппеусу до
15,000 рублей ежегодно, но онъ терпѣлъ эти расходы,

любя Аянъ, гдѣ онъ отдыхалъпо.нѣскольку недѣль еже-

годно послѣ Охотскаго рейса, и вѣруя въ будущее своего

дѣтища. При подобныхъже условіяхъ, но нѣсколько со-

кративъ расходы, пользовалась Аяномъ фирма братьевъ

Уольшъ, къ которымъ Аянъ перешелъ послѣ смертиФи-

липпеуса, а съ 1895 г - Аянъ весь цѣликомъ принадле-

жим Русскому Товариществу котиковыхъ промысловъ,

купившему его отъ бр. Уольшъ.

Заливъ Аянъ образуется, собственноговоря, неболь-

шимъмысомъ,выдающимсяна сѣверо-востокъ. При входѣ

въ заливъ, съ моря представляется красивый видъ, на ко-

торомъ взглядъ путешественникаостанавливается и по-

ложительно отдыхаетъпослѣ тѣхъ скучныхъ, угрюмыхъ

видовъ, что представлялись ему на сѣверѣ. Самая долина,
расположенная въ глубинѣ залива, раздѣлена высокимъ

холмомъна двѣ менынія, изъ которыхъ правая занята

портомъ, немногочисленныедомики котораго красиво раз-

бросаны среди деревьевъ, почти скрывающихъихъсвоими

вѣтвями; только позади всѣхъ зданій ярко выдѣляется

церковь, выкрашенная въ красный, съ бѣлымъ, цвѣтъ.

Всѣхъ зданій въ Аянѣ 13, причемъ семь изъ нихъ—жи-

лыя: самый большой, помѣстительный домъ занятъ до-

вѣреннымъ Русскаго Товарищества котиковыхъ промы-

словъ; этапостройка еще временъ Россійско-Американской

Компаніи и, не смотря на свой возрастъ, очень хорошо

сохранилась, доказывая крѣпость мѣстнаго лѣса; кромѣ
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того, есть еще большая изба-казарма, гдѣ живутъ съ

семьями круглый годъ якуты — рабочіе Товарищества,
въ числѣ, постоянно сокращавшемся и въ послѣднее

время доведенномъсъ 1 5 до 4; почти единственнаяихъ

работа заключается въ выгрузкѣ и въ складкѣ чаевъ. Домъ,

въ которомъ они живутъ, построенъ Филиппеусомъ и,

какъ всѣ его постройки, выдѣляется многими качества-

ми: толщинойлѣса, вышиной и просторомъ помѣщенія,

большими русскими печами и т. д. Далѣе —небольшой

домикъ, занимаемыйсвященникомъ о. Рѣпинымъ, кото-

рый по старому, заведенному еще Филиппеусомъ по-

рядку, получаетъ жалованіе не отъ казны а отъ Русскаго

Товарищества котиковыхъ промысловъ (теперь). Одинъ

домъ занять былъ въ 1897 Г°ДУ и. д. Аянскаго полицей-

мейстера, какъ себя громко величалъ въ Аянѣ до осени

этого года пятидесятникъ Якутскаго казачьяго полка

А. Ф. Поповъ; есть еще два-три дома, вообще необитае-

мыхъ,но одно время занятыхъ членамиОхотско-Камчат-

ской горной экспедиціи. Всѣ эти дома раскиданы по

всему мѣсту; между ними находится еще одно боль-

шое зданіе — лавка Товарищества котиковыхъ промы-

словъ, бани и др. хозяйственныяпостройки; на самомъже

берегу залива стоятъ три большіе амбара, служащіе для

складки чаевъ и храненія ихъ со времени выгрузки съ

парохода въ августѣ — сентябрѣ, до отвоза зимой въ

Нельканъ. Одинъизъ амбаровъ построенъ еще Россійско-

Американской Компаніей, а два другіе недавняго проис-

хожденія. Нельзя не замѣтить, что эти три сарая, да еще

большой сарай Товарищества въ Охотскѣ — лучшія по-

стройки во всемъ Охотско-Камчатскомъкраѣ. Для вы-

грузки, въ Аянѣ устроены очень удобныя пристани,легко

убираемый, когда надобность въ нихъкончается. Отъ са-

маго берега идетъочень хорошая дорога черезъ все по-

селеніе до церкви.

Постоянное населеніе Аяна колеблется между 40 и 50

лицамиобоего пола; состоитъоно изъ довѣреннаго и ра-

бочихъ Русскаго Товарищества котиковыхъ промысловъ
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съ семьями, священника и двухъ казаковъ. Инородческую
же часть населенія составляютъ якуты, которые заходятъ

лѣтомъ отъ времени до времени въ Аянъ, остальное же

время кочуютъ со своими оленями въ его окрестностяхъ

и зимой стекаются вновь въ Аянъ для перевозки чаевъ

въ Нельканъ. Этимъ дѣломъ занимаетсябольшая часть

населенія, находя это болѣе выгоднымъ, чѣмъ промыселъ

пушнаго звѣря, попадающагосявъ весьманеболыномъко-

личествѣ; въ прежніе годы, когда чайные грузы не были

столь значительными,пушнину промышляли больше, но те-

перь результаты промысла слишкомъничтожны.

На пространствѣ между Аяномъ и Якутскомъ все таки

промышляется пушнина, но почти весь промыселъ соби-

рается въ Якутскъ, гдѣ на ярмаркахъ бываютъ самыя

крупныя партіи мѣховъ во всей восточной Сибири, хотя
цѣнности большой эти мѣха не имѣютъ, такъ какъ добы-

ваются, главнымъ образомъ, красная лисица,бѣлка, мед-

вѣдь. Якутскій районъ считается главнымъ мѣстомъ для

добычи черной и чернобурой лисицы, не смотря на то,

что количество ихъбываетъ здѣсь лишь около з° штукъ

ежегодно;лучшіе экземпляры всѣ на перечетъ и уже въ

первыхъ рукахъ цѣна на нихъ очень высока ! ). Соболя
около Аяна нѣтъ, а всѣ остальныемѣха не имѣютъ боль-
шой цѣны, такъ что и торговля, которая всегда находит-

ся въ зависимостиотъ пушныхъ промысловъ, составляю-

щихъзаработокъ мѣстнаго населенія, въ Аянѣ ничтож-

: ) Мнѣ разсказывали, что нриказчикъ одной Якутской фирмы далъ

семьсотърублей промышленникуза шкурку одной лисицы;шкурка эта,

болыпаго размѣра, была замѣчательно ровнаго, чернаго цвѣта и, будто
бы, только на верхнейгубѣ, было семь бѣлыхъ волосковъ; въ Якутскѣ

она была оцѣнена уже въ 3000 руб. Такія шкурки нарынокъ не посту-

паютъ,ихъ хранятъ у себя якутскіе купцы, средикоторыхъ, какъ рус-

скихъ, такъ и якутовъ, есть много лицъ, рбладающихъ большими со-

стояніями; якутъ съ особеннойлюбовью относитсякъ чернымъ и чер-

нобурымъ лисицамъ, и, если только онъ имѣетъ возможность,— онъ

шкурки не продаетъ,а бережетъу себя. Я встрѣтилъ одного якутскаго

старшину, нѣкоего Карамзина,у котораго было (лѣтомъ) десять черно-

бурыхъ лисицъ,представлявшихъцѣнность по крайнеймѣрѣ въ 2000 р.
и которыхъ онъ не продавалъ.
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ная. Главными потребителямиявляются якуты-возчики ча-

евъ, запасающіеся въ Аянѣ всѣмъ тѣмъ, что могутъ имѣть

здѣсь дешевле, чѣмъ въ Нельканѣ, гдѣ торговля ведется

представителямиЯкутскихъ фирмъ, получающихътовары

черезъ Сдбирь. Въ Нельканѣ находятсяказенныепровіант-

скіе магазины; пока они были въ вѣдѣніи Филиппеуса,

онъ велъ въ урочищѣ торговлю и остальнымитоварами,

но Русское Товарищество котиковыхъ промысловъ пре-

кратило Нельканское дѣло, въ виду его убыточности. Ка-

зенный провіантъ, вѣсомъ до 500 пудовъ, доставляется въ

Аянъ на пароходѣ Добровольнаго Флота,хранится затѣмъ

до зимы и по зимнейдорогѣ перевозится въ Нельканъ.

Значеніе Аяна увеличивается съ каждымъ годомъ, по

мѣрѣ того, какъ якутскіе купцы все болѣе и болѣе убѣж-

даются въ томъ, что доставка товаровъ моремъ до Аяна

и затѣмъ черезъ Нельканъ въ Якутскъ обходитсядешевле

продолжительной сухопутной перевозки. Преимущество

морскаго пути теперь уже безусловно доказано для чай-

ныхъгрузовъ. За послѣднее десятилѣтіе эта доставка на-

столько удешевилась и усовершенствовалась, что почти

весь чай, потребный для торговли Якутска, до ю тысячъ

ящиковъ въ годъ, доставляется моремъ, на Аянъ.

Первый, рискнувшій сдѣлать опытъподобной достав-

ки, былъякутскій купецъ Иванъ Ивановичъ Силинъ,отпра-
вивъ въ 1887 году всего 500 ящиковъ кирпичнаго чая;

затѣмъ, видя, что несколько опытовъ увѣнчались успѣ-

хомъ,къ нему присоединилисьдругія лица, такъ что ко-

личество чайныхъгрузовъ сталопостоянноувеличиваться.

Слѣдующая таблицапривоза чая *) въ Аянъ показываетъ

быстрое развитіе направленія Шанхай-Аянъ-Якутскъ.

Годы.
Привезено
ящиковъ
чая. Примѣчанія.

1887

1891

500

1356

И. И. Силина. 1

ПривезеноБр. Уолыпъ.

^ J ) Такъ какъ байховаго чая, сравнительно,немного, то показано

общее количество ящиковъ чая— кирпичнагои байховаго вмѣстѣ.
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Годы.
Привезено
ящиковъ
чая.

Примъчанія.

1892 4822 Изъ нихъ привезено: Бр. Уолыпъ— 2913 и
Приамурскимъ Товариществомъ— 1909.

1893 6789 Изъ нихъ привезено Бр. Уолыпъ— 3374 и
Приам. Товар. —3415.

1894 7810 Изъ нихъ привезено: Руеск. Товар, котик,
пром.— 5528 и Приам. Товар.— 2282.

1895 6700 Изъ нихъ привезено: Русск. Товар, котик,
пром. -5100 и Приам. Товар.— 1600.

1896 6602 Все количество привезено Русскимъ Тов. котик,
промысловъ.

1897 6713 Тоже.

1898 8436 Тоже.

1899 8804 Тоже. Грузъ принадлежалъ 9-ти Якутскимъ
фирмамъ.

1900
1

5201 Тоже. Кромѣ этого, нѣктоБринеръ взялся доста-
вить около 2500 ящ., но не доставилъ ни одного.

Таблица эта составлена на основаніи данныхъ,полу-

ченныхъна мѣстѣ и провѣренныхъ по книгамъфирмъ,

ведущихъ это дѣло, также какъ и нижеслѣдующія свѣ-

дѣнія о прочихъ грузахъ, привезенныхъ въ Аянъ. Эти
данныя, хотя и отрывочныя, также считаемъумѣстнымъ

здѣсь привести, для пополненія изложенія объ Аянѣ.

Въ 1893 году Приамурское Товарищество доставило:

192 куля муки, з куля табаку, 17 мѣстъ разныхъ метал-

лическихъиздѣлій, ю мѣстъ разныхъ припасовъ; кромѣ

того, изъ партіи чаевъ— 1890 ящиковъ предназначались

для собственнойторговли.

Въ томъ же году бр. Уолыпъ выгрузили для Аян-
скаго склада: 59 кулей крупчатки, 20о пуд. риса и 20

дюжинъжестянокъ фруктовыхъ консерво'въ.
Въ 1894 году Приамурское Товарищество привезло

420 мѣстъ разнаго груза; изъ числа 2282 ящиковъ чая,

2170 ящиковъ принадлежалиТовариществу; въ томъ же
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году Русское Товарищество котиковыхъ промысловъ вьь

грузило, кромѣ чая, боо мѣстъ муки и прочаго груза на

Сумму ІІ.200 р.

Въ 1895 г - Приамурское Товарищество привезло 700

пудъ муки и риса.

Въ 1896 г. для Русскаго Товарищества котиковыхъ

промысловъ выгружено 170 мѣстъ разнаго товара (мука,

мануфактура, обувь и проч.).

Казенный грузъ для Нелькана составляетъ ежегодно

около 5 сю пуд.

Изъ этихъ краткихъ и притомъ неполныхъ свѣдѣній

можно тѣмъ не менѣе замѣтить, что количество грузовъ,

привозимыхъ моремъ въ Аянскій портъ, съ каждымъ

годомъ увеличивалось и, безъ сомнѣнія, будетъ увеличи-

ваться и въ будущемъ. Такъ въ навигацію 1898 и слѣд.

гг. было доставлено нѣкоторое количество грузовъ въ

адресъ якутскихъ купцовъ, но къ сожалѣнію точныхъ дан-

ныхъ о количествѣ этихъ грузовъ не имѣется.

Направленіе же доставки чая изъ Китая въ Якутскъ

вполнѣ определилось: быстро увеличивающееся количество

чаевъ, доставляемыхъ моремъ въ Аянъ, наглядно доказы-

ваем преимущество этого пути передъ всякимъ другимъ.

Кирпичный чай, изготовленный по заказу якутскихъ

купцовъ, доставляется съ срабрикъ къ 15-му августа но-

ваго стиля въ Шанхай, гдѣ его складываютъ до прихода

парохода, идущаго въ Охотское море. Обыкновенно въ

началѣ сентября ст. ст. послѣ 13 — 15 Дневнаго перехода,

чаи доставляются въ Аянъ; выгрузка здѣсь, благодаря

спеціальнымъ лихтерамъ и удобствамъ гавани, происходить

очень быстро: въ какихъ нибудь семь дней выгружается

несколько тысячъ ящиковъ, причемъ чаи складываются

въ амбары. Эти амбары, неимѣющіе себѣ подобныхъ ни

въ одномъ мѣстѣ Охотско-Камчатскаго края, построены

изъ мѣстнаго лѣса спеціально для храненія чаевъ въ

теченіе осеннихъ мѣсяцевъ, до установленія саннаго пути,

безъ котораго дальнѣйшее передвиженіе грузовъ невоз-

можно. Съ средины декабря Аянъ оживаетъ: къ нему
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стекаются, въ большомъ количествѣ, со своими оленями

якуты; нарты нагружаются и караваны отправляются,

внутрь страны. Получивъ подрядъ на перевозку большой

партіи, подрядчи'къ распредѣляетъ ее по частямъ круп-

нымъ подрядчикамъ изъ якутовъ—а тѣ въ свою очередь

раздаютъ отдѣльнымъ лицамъ или нанимаютъотъ себя

отдѣльныхъ чаевозчиковъ—якутовъ. Иногда весь подрядъ

проходить еще большее количество рукъ. Въ бытность

въ Аянѣ мнѣ удалось просмотрѣть книгу довѣреннаго

Русскаго Товарищества котиковыхъ промысловъ, въ ко-

торую записываются имена возчиковъ, число ящиковъ

имъсданныхъи т. д. Оказывается, что въ зиму 1896— 97 г -

первый караванъ съ чаемъ изъ Аяна тронулся 17-го де-

кабря 1896 г., а послѣдній 15-го марта 1897 г., слѣдова-

тельно въ теченіе трехъ мѣсяцевъ было увезено 66о2
ящика кирпичнаго и байховаго чая, что свидѣтель-

ствуетъ о достаточном^количествѣ оленей въ этой мѣст-

ности.

Перевозка на оленяхъ происходить только до Нель-
кана; разстояніе это опредѣляется лѣтомъ въ 2о8 верстъ,

а по зимнему пути въ 300 верстъ, вслѣдствіе того, что

зимой нужно дѣлать обходъ крутого подъемана Джугъ-
Джуръ. Якутъ съ чайнымъгрузомъ доходитъдо Нель-
кана въ і8 дней при благопріятныхъ условіяхъ, иногда

же дурная погода и другія причины задерживаютъ его

въ пути до одного мѣсяца. Во всякомъ случаѣ расторопный

возчикъ успѣваетъ сдѣлать не одинъ разъ дорогу и пе-

ревозить не одинъ чайныйгрузъ. Крупной задержкой въ

пути для нихъявляется также скудость подножнагокорма,

которымъ питается круглый годъ олень.

Въ Нельканѣ чаи складываются до вскрытія рѣки Май,
и лежать здѣсь приблизительно мѣсяца два (послѣднія

партіи), такъ какъ рѣка очищается отъ льда лишь къ

2о-мъ числамъмая. Тутъ заготовляются паузки такой же
постройки какъ и тѣ, что употребляются напути Охотскъ-
Якутскъ; нагруженные нанихъчаисплавляются отъ Нель-
кана до Усть-Майскаго селенія, расположеннагоналѣвомъ

8
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берегу Алдана въ 4-хъ верстахъ выше впаденія въ него

р. Май, затѣмъ отъ Усть-Майскаго селенія по Алдану до

впаденія его въ Лену. По Ленѣ пароходы ходятъ совер-

шенно безпрепятственно, такъ что послѣднюю часть пути,

отъ впаденія въ нее Алдана до Якутска, чаи поднимаются
по Ленѣ на пароходахъ.

Такимъ образомъ путь отъ Аяна до Якутска состоитъ

изъ слѣдующихъ частей:отъ Аяна до Нелькана— з°° веР-

(зимой), отъ Нелькана водой до Усть-Майскаго (по Маѣ) —

боо в., отъ Усть-Майскаго по Алдану до р. Лены— 8оо в.

и вверхъ по Ленѣ — 2оо верстъ; слѣдовательно, весь путь

равенъ 1900 в., изъ которыхъ ібоо водой и, въ томъчи-

слѣ, лишь 20о вер. противъ теченія, что въ значительной

степениупрощаетъ доставку. Цѣна за зимнюю доставку

одного пуда товара отъ Аяна до Нелькана считаетсяі р.

5 о к., съ мѣста же кирпичнаго чая, которое принимается

за 4 пуда, не смотря на то, что оно вѣситъ не менѣе 4Ѵ2

пуд. — 5 пУД-> взимается 6 руб. Плата за сплавъ на пауз 7

кахъ производится за весь путь отъ Нелькана до Лены,

именно около 700 руб. за паузокъ, а такъ какъ такое

судно поднимаетъотъ 35° Д° 400 ящ., то на ящикъ при-

ходится около 2 рублей. На пароходахъплатится за про-

возъ съ пуда 25— з° коп. или около і р. 25 к. съ ящика;

такимъобразомъ оказывается, что только плата за про-

возъ одного ящика кирпичнаго чая отъ Аяна до Якутска

равняется 9 Р- 25 коп., считая же мелкіе расходы, кото-

рыми непремѣнно сопровождается такого рода доставка,

на ящикъ ложится всѣхъ расходовъ ю— и рублей, вклю-

чая и провозъ. Необходимо еще обратить вниманіе на

продолжительность пути; пароходъсъ чаемъотходитъизъ

Шанхаяобыкновенно около і-го сентября, ст. стиля: че-

резъ двѣ недѣли онъ въ Аянѣ, къ 25-му сентября можно

считать, что чаи выгружены и сложены въ амбарахъ;за-

тѣмъ начинаетсятрехъ мѣсячное храненіе ихъ;съ половины
декабря проходитътри мѣсяца пока вся партія не будетъ

привезена въ Нельканъ; тронувшись около і8—20-го мая

изъ Нелькана по Маѣ, паузки въ пять днейдоплываютъ
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до Усть-Майскаго, и къ ю-му іюня чай наконецъвъ

Якутскѣ. Такимъ образомъ чаи находятсявъ пути девять

съ лищнимъмѣсяцевъ; столь длинныйпромежутокъ вре-

мениобъясняется главнымъ образомъ лежаніемъ въ Аянѣ

и Нельканѣ, гдѣ, и тутъ и тамъ, приходится ожидать

подходящейдороги. Кромѣ того нужно замѣтить, что чаи

приходятъ на мѣсто въ такое время, когда надобностивъ

нихънѣтъ. Въ Якутскомъ округѣ, какъ и повсюду на

Сѣверѣ, главная торговля начинаетсявмѣстѣ съ началомъ

пушныхъпромысловъ, т. е. не ранѣе октября, вслѣдствіе

чего чай лежитъ еще три мѣсяца. Принявъ во внима-

ніе, что самая перевозка чаевъ производится очень

быстро (20 дней отъ Аяна до Нелькана и столько же отъ

Нелькана до Якутска), пребываніе чайныхъгрузовъ столь

продолжительное время въ пути казалось бы совершенно

непроизводительнымъ: въ особенноститрехъ мѣсячное

храненіе въ Аянѣ въ ожиданіи зимнейдороги для того,

чтобы сдѣлать 300 верстъ пути, такъ что участокъ Аянъ-

Нельканъ, пересѣкаемый хребтомъДжугъ-Джуръ, оказы-

вается главнымъ препятствіемъ для быстраго и удобнаго

сообщенія Якутска съ Тихимъ океаномъ.

Съ первыхъ же лѣтъ существованія Аяна было обра-

щено вниманіе на приведете дороги въ хорошее состоя-

ніе, такъ какъ удовлетворительная дорога, проложенная

на этомъучасткѣ, можетъпринестиогромную пользу всему

краю. Выше приведено мнѣніе отца Иннокентія о новой

дорогѣ; для путешественниковъона уже и тогда имѣла

огромное значеніе, давая возможность совершать быстрыя
передвиженія, о какихъне смѣли и думать въ то время х).
Такъ, генералъ-губернаторъ Восточной Сибири, возвра-

щаясь въ 1849 г. изъ Камчатки, проѣхалъ путь изъ Аяна
въ Якутскъ въ 17 дней. Выѣхавъ изъ Аяна со своимъ

штабомъ 5-го сентября по Аянскому тракту, онъ пересѣлъ

въ Нельканѣ въ лодки, на которыхъ по Маѣ, Алдану и

') См. первый переходъотъ Якутска до Аяна у Тихмедева, назв.

соч. ч. II стр. 12.
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Ленѣ доплылъ къ 23-му сентября въ Якутскъ :). Графъ
Муравьевъ оцѣнилъ Аянъ и его преимущества передъ

Охотскомъ:онъ не только отзывался о немъблагопріятна

въ письмахъсвоихъ 2) но даже добился въ 1849 г - воз~

веденія Аянской факторіи Россійско-Американской Ком-

пашивъ степень правительственнаго порта; къ заселенію-

Аянскаго тракта также приложено было имъ много за-

боть. По его распоряжению инженеръ-поручикомъ Лей-

маномъбылъ составленъ проектъ устройства колеснаго

сообщенія между Якутскомъ и Аянскимъ портомъ. По

смѣтамъ, представленнымъ'генералъ - губернатору, исчи-

слялось 3):

а) на устройство почтоваго пути между Якут-

скомъ и- Усть-Маей ......... 121.93 х Р-

б) на устройство бечевника по р. Маѣ . . . 544° »

в) » » дороги между Нельканомъ и

Аяномъ ............. 18.071 р.

г) на устройство спуска съ Джугъ-Джура. . . з-°00 "

Всего. . 148. 44 2 Р-

Несмотря на все значеніе, которое приписывалось ге-

нералъ - губернаторомъ соединенію Якутска съ Тихимъ
океаномъ (а слѣдовательно съ Камчаткойи тогдашними

американскими колоніями), проектъ не былъ приве-

дешь въ исполненіе, во-первыхъ, вслѣдствіе того, что

требовалась затрата крупной суммы, а во-вторыхъ потому,

что вниманіе правительства перешло вскорѣ на устье

Амура, пріобрѣтеніе нижняго теченія котораго было ве-

личайшимъдѣломъ Гр. Н. Н. Муравьева-Амурскаго и его

сотрудниковъ. Тѣмъ не менѣе, офиціально, Аянскій поч-

товый трактъ существовалъ до 1867 года, несмотря то, что

J ) Иванъ Барсуковъ. Гр. Н. Н. Муравьевъ-Амурскій, Т. I, стр. 224-228.
2 ) Тамъ же, стр. 233, выноска: „между тѣмъ не могу еще разъ не

вспомнить съ особеннымъ удовольствіемъ объ Аянѣ и пролагаемомъ д»

Нелькана пути' 1 .

3 ) Тамъ же, стр. 357, выноска.
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никто серьезно имъ не. занимался со времени Графа Му-
равьева-Амурскаго. Упраздненіе его послѣдовало одновре-

менно съ прекращеніемъ дѣлъ Россійско-Американской
Компаніи. Сообщеніе по этому пути, однако, продолжа-

лось и послѣ, а потому вопросъ о соединеніи Якутска
съ Тихимъ океаномъ понемногу сталъ снова интересо-

вать правительство: въ маѣ 1894 г. Иркутскій генералъ-

губернаторъ командировалъ дорожнаго техникаП. А. Си-
корскаго для изслѣдованія состоянія прежняго Аянскаго
тракта !). Главное вниманіе обращено было Сикор-
скимъ на изысканіе удобнаго перехода черезъ хре-

бетъ Джугъ-Джуръ, для чего имъ было осмотрѣно не-

сколько переваловъ. По составленнойимъ смѣтѣ оказы-

вается, что грунтовая дорога отъ Аяна до Нелькана обой-
дется не менѣе з 45 тысячъ рублей; по всей вѣроятности

размѣры этого исчисленія —причинатого, что до сихъпоръ

не слышно, будетъ-ли выполненъ проектъ Сикорскаго.
Конечно, сумма, потребная для такого пути какъ Нель-
канъ-Аянъ, проходящаго по глухимъ, мало населеннымъ

мѣстамъ, можетъне найтись въ распоряженіи правитель-

ства, тѣмъ болѣе, что наазіатскомъСѣверѣ (кромѣ Владиво-
стока) такой крупной, суммы еще никогда не затрачива-

лось; но, прежде чѣмъ приступить къ работамъ, казалось
бы весьма возможнымъ приблизить смѣту г. Сикорскаго
къ смѣтнымъ предположеніямъ инженеръ-поручика Лей-
мана. Существующій теперь, добровольно установленный

сборъ съ товаровъ, перевозимыхъ по тракту, при удеше-

вленіи доставки, могъ бы быть увеличенъ и безъ сомнѣ-

нія имъ скоро была бы покрыта сумма, истраченная на

улучшеніе перевала черезъ Джугъ-Джуръ.
Какъ было сказано выше, перевозъ остальныхъ,кромѣ

чая, грузовъ пока не достигаете еще болыиихъ размѣ-

ровъ, но, постоянно изъ года въ годъ увеличиваясь, дви-

г) Съ поѣздкой г. Сикорскаго можно познакомиться, въ общихъ
чертахъ, въ статьѣ Я. С—ча, его спутника, напечатаннойподъ загла-

віемъ: „Отъ Якутска до Аяна" въ Восточномъ Обозрѣніи за 1895 г. въ
№№ 83-88, 91, 94 и 96.
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. женіе и остальныхътоваровъ будетъ значительно, послѣ

того какъ нѣсколько удачныхъ опытовъ убѣдятъ якут-

скихъкупцовъ въ выгодности Аянскаго пути для всѣхъ

товаровъ. Уменьшеніе расходовъ въ предпріятіи есть одно

изъ средствъ для достиженія успѣха, такъ что якутскіе
купцы, при существующей конкурренціи, охотно будутъ

пользоваться этимъпутемъ, какъ болѣе дешевымъ.

Въ торговлѣ на Сѣверѣ кирпичный чай занимаетъ

первенствующее положеніе и потому вполнѣ понятно, что

всѣ якуте кія фирмы, ведущія оптовую торговлю этимътова-

ромъ, не преминулиуже перейтинапуть Аянъ-Якутскъ, въ

виду безспорныхъ его преимуществъ не только передъ

старой дорогой— по Амуру, черезъ Иркутскъ на Лену, но

и болѣе новой— Охотскъ-Якутскъ *). Дажедопуская мысль,

что чаи будутъ всегда единственнымътоваромъ, перево-

зимымъ по разематриваемой дорогѣ, то и въ этомъслу-

чаѣ необходимостьдороги не можетъбыть оспариваема

на томъ основаніи, что отъ удешевленія этого продукта

все населеніе огромнаго края получитъ выгоду. Не нужно

забывать той роли, которую играетъ кирпичный чай въ

жизни инородца: въ случаѣ скуднаго промысла, онъ не

купитъ муки— будетъ питаться одной рыбой; онъ не ку-

пить матеріи —проходитъ круглый годъ въ платьѣ изъ

оленьей кожи и т. д., но безъ чая ему не обойтись, такъ

какъ при скудости и однообразіи питанія чай положи-

тельно необходимъдля его организма, будучи единствен-

нымъ растительнымъэлементомъпитанія; кромѣ того безъ

чая промышленникъне можетъвыѣхать на промыселъ въ

лѣсъ, гдѣ въ теченіе 40—50 днейонъ поддерживаетъсвои

силы, расходуемыя въ значительнойстепени,одной лишь

юколой— иначе сказать, ѣстъ то же самое, чѣмъ кормить

своихъсобакъ; въ такихъ случаяхъ чай для него неза-

мѣнимъ, не говоря уже о теплотѣ, которую онъ даетъ.

Якутскъ является центромъ торговли всего Сѣвера;

і) Вотъ фирмы, получающія чай въ Якутскѣ изъ Шанхаячерезъ

Аянъ: Силинъ, Кушнаревъ, Громова. Эверстовъ, Помазъ, Астраханцевъ,
Верховинскій, Миндалевичъ,Коковинъ и др.
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отсюда болѣе мелкіе купцы развозятъ товары по систе-

мамъ рѣкъ Лены, Колымы и др., следовательно и чаи,

доставляемые въ Якутскъ, предназначаются для населенія

бѣднаго, разбросаннаго по громадному пространству и не-

могущаго что-либо извлечь изъ окружающей его при-

роды, вслѣдствіе суровости климата. Инородческое насе-

ление нашего Сибирскаго Сѣвера такъ бѣдно, до такой

степени забрбшено и предоставлено самому себѣ, что нѣ-

которое вниманіе правительства къ блйзкимъ ему нуждамъ

было бы безусловно справедливо.

Слѣдующія цифры, показывающія число ящиковъ

кирпичнаго чая, вывезеннаго съфабрикъ русскихъ фирмъ

въ Китаѣ въ Охотскъ и Аянъ, подтверждаютъ постоянно

увеличивающуюся потребность въ этомъ чаѣ:

Вывезено ящиковъ.
въ 64
кир.

въ 72
кир.

въ 80
кир.

въ 90
кир.

въ140
кир.

Итого.

Въ 1897 г ...........

Въ 1898 г ...........518

7330

5200

4863

1200

3362

7478

300

400

800 200

8830

9480

13341Въ 1899 г ...........

или въ 1898 г. больше, чѣмъ въ 1897 г. на 650 ящиковъ,

и въ 1899 г. на 3861 ящикъ больше чѣмъ въ 1898 г.,

безотносительно количества кирпичей въ каждомъ. Однако,

если мы примемъ всѣ ящики одинаковой укладки,именно

по 7 2 кирпича, выходить, что въ 1899 г - въ Охотскъ
и Аянъ было привезено кирпичныхъ чаевъ 14560 ящи-

ковъ, или, сравнивая съпривозомъ 1898 года (9896), на 4664
ящиковъ больше *) и на 55 22 ящика больше, чѣмъ въ

1897 г. (9038).

J ) Выше, гдѣ было приведеноколичествочая, привезеннаговъ Охотскъ
и Аянъ, были показаныящики кирпичнагои байховаго вмѣстѣ. Приве-
денныйже въ настоящейтаблицѣ данный взяты изъ „Свѣдѣній", пу-

бликуемыхъ крупными чайнымифирмамивъ Ханькоу: Токмаковъ, Мо-
лотковъ и К 0 и Молчановъ, Печатновъи К 0 и касаютсятолько кир-

пичнагочая.
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Долгое время кирпичные чаи укладывались въ ящики

по 64 штуки, но потомъ получили большее распростра-

неніе ящики въ 72 кирпича. Однако за послѣдніе годы

произошла перемѣна: якутскіе купцы стализаказывать въ

Китаѣ чай по 8о и болѣе кирпичей въ ящикѣ; такъ какъ

вѣсъ подобныхъящиковъ не отличается отъ вѣса ящи-

ковъ, содержащихъ72 и менѣе кирпичей, то, очевидно,

вѣсъ каждаго отдѣльнаго кирпича уменьшился. Изъ при-

веденнойтаблицывидно, что число ящиковъ въ 72 кир-

пича въ 1897 г- превышало таковое жеза 98 г. на 2130 ящи-

ковъ и за 1899 г.—на 2467; съ ящиками же въ 8о кир-

пичейпроизошло обратное явленіе: . число ихъвъ 1898 г.

стало больше числа 1897 г°Да на 2162 ящика и въ 1899 г -

больше числа 1898 г. на 41 іб ящиковъ. То же самоена-

блюдается и съ ящиками въ 90 кирпичей и болѣе.

Измѣненіе количествакирпичей въ ящикѣ, хотянапер-

вый взглядъ и не имѣетъ большого значенія, но на самомъ

дѣлѣ очень важно для чаеторговцевъ, тѣмъ болѣе, еслиуве-

личеніе кирпичейвъ ящикѣ будетъ продолжаться. Чаеторго-

вецъ, заказывающій на фабрикѣ въ Китаѣ чайвъ ящикахъ

по 8о кирпичей, имѣетъ тройную выгоду передъ тѣмъ, кото-

рый заказалъ ящики по 72 кирпича: во-первыхъ—расходы

по перевозкѣ отъ Шанхая до Якутска, исчисляемые съ

ящика а не съ кирпича, распредѣляются на 8о кирпичей

вмѣсто 72-хъ, во вторыхъ— цѣна въ Китаѣ устанавливается

тоже за ящикъ и, наконецъ,въ розничной продажѣ кир-

пичи, тѣ и другіе, трудно различаются: вслѣдствіе того,

что разницавъ вѣсѣ одного и другого такъ ничтожна,они

продаются по одинаковой цѣнѣ. При цѣнѣ ящика кир-

пичнагочая на мѣстѣ около 20-ти рублей, кирпичъ об-

ходится 28 коп. и 25 коп., что даетъ разницу въ з коп.

въ пользу кирпича Vso ящика; при разложеніи, однако,

расходовъ по доставкѣ отъ Шанхаявплоть до Якутска

на каждый кирпичъ, въ зависимостиотъ содержанія ящи-

ковъ, получается еще з к. разницы, или всего копѣекъ 6.

Польза, казалось бы, самая ничтожная, но, составляя \ р.

8о к. на ящикъ, въ концѣ концовъ при партіяхъ въ нѣ-
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сколько сотъ ящиковъ не можетъне сказаться въ дѣлѣ.

Переплачивать эти 6 коп. долженъ инородецъ, который

покупаетъ кирпичный чай въ розницу, и, отдавая за него

свой промыселъ, переплачиваетъ на такомъ товарѣ, въ

которомъ онъ имѣетъ наибольшую потребность.

Въ свое время быстро разнеслось извѣстіе, будто лѣ-

томъ 1898 года пароходъ А. И. Громовой поднялся по

Алдану и Маѣ и дошелъ до самаго Нелькана. Этотъ

фактъ, подтверждающій давнишнеемнѣніе о судоходности

этихърѣкъ, еще болѣе выдвигаетъ впередъ вопросъ объ

устройствѣ удобной между Аяномъ и Нельканомъдороги,

которой можно было бы пользоваться круглый годъ; съ

развитіемъ пароходства по Алдану и Маѣ единственнымъ

препятствіемъ для непрерывнаго свободнаго движенія то-

варовъ между Якутскомъ и Аяномъ остаетсяДжугъ-Джур-
скій хребетъ. Въ настоящеевремя движеніе лодокъ вверхъ

по Алдану и Маѣ (изъ Якутска въ Нельканъ)— очень не-

значительно, но возможность буксировать ихъ паровымъ

судномъ навѣрное увеличить это движеніе, тѣмъ болѣе,

что ему суждено положить конецъ пользованію услугами

лямовщиковъ на Маѣ, трудъ которыхъ происходитъ при

тѣхъ ужасныхъусловіяхъ, какія описаны въ указанной

уже статьѣ Я. С—ча *). Во всякомъ случаѣ Якутскъ и

весь край только выиграютъ отъ этого, такъ какъ съ

облегченіемъ сообщенія не замедлитъ послѣдовать пони-

жете цѣнъ хотя бы на нѣкоторые предметы. Такимъ

образомъ Аянъ, имѣющій передъ Охотскимъ портомъ

безспорное преимущество въ видѣ превосходнаго рейда

для безопаснойстоянки судовъ, въ будущемъ займетъ

первое мѣсто среди другихъ иортовъ Охотскаго моря,

также и вслѣдствіе открытія Охотско- Камчатскойгор-

ной экспедиціей вблизи его богатыхъ содержаніемъ зо-

лота площадей. Не смотря на то, что прошло уже не

менѣе 5-ти лѣтъ съ тѣхъ поръ, что онѣ найдены, къ

') „Отъ Якутска до Аяна". ВосточноеОбозрѣніе 1895 г. № 88.
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разработкѣ ихъвсе еще не приступлено J). Масса рабо-

чихъ,которыхъ привлечеть сюда золото, вызоветъ новую

жизнь въ краѣ —сообщеніе этого района съ Якутскомъ
къ тому времени должно было бы уже быть готовымъ.

У Аяна, чтобы быть значительнымънаселеннымъпунк-

то.мъ, есть одинъ безспорный недостатокъэто—отсутствіе
рыбы; въ Аянскій заливъ впадаютъ всего двѣ рѣчки

и тѣ весьма незначительныя, скорѣй ручейки, такъ что

рыба заходить въ ничтожномъколйчествѣ. Въ настоящее

время отсутствіе рыбы не отзывается неблагопріятно на

населеніи Аяна и его окрестностей въ виду тоРо, что здѣсь

нѣтъ такого большого количества собакъ, какъ въ дру-

гихъселеніяхъ Охотско-Камчатскагокрая: во всемъАянѣ

существуетъ лишь одна закладка, принадлежащаяРусскому
Товариществу котиковыхъ промысловъ. Собаки и содер-

жатся для мѣстной работы, т. е. въ чертѣ порта; на нихъ

развозятся товары по амбарамъ и исполняются другія
хозяйственныя работы. Юкола для нихъпривозится изъ

Охотска. Такимъ образомъ безъ рыбы Аянъ можетъсу-

ществовать—разъ нѣтъ въ ней надобности для корма

собакъ, для чего она особенно нужна. Въ округѣ службу

собакъ несутъ олени;въ зависимостиотъ трудности имѣть

для нихъкормъ, цѣна на нихъколеблется отъ 3 5 д0 45

руб. и дороже за штуку. Безъ юколы зимой инородецъ

чѣмъ нибудь да поддержитъ свое существованіе, тогда

какъ собаки гибнутъ съ голода, если рыбныхъ запасовъ

недостаточнона всю зиму. По слухамъ, однако, близъ

лежащія на сѣверъ отъ Аяна рѣчки изобилуютъ рыбой

и существующій недостатокъмогъ бы быть устраненъ.

*) МинистерствомъЗемледѣлія и ГосударственныхъИмущеетвъбыли

уже объявлены разъ торги на этиучастки, но правила, при соблюденіи

которыхъ можно было принять участіе на торгахъ, были таковы, что

никто не явился, не смотря на вызовъ желающихъ чрезъ публикаціи
въ русскихъи иностранныхъгазетахъ.
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Не прошло еще семи лѣтъ съ тѣхъ поръ, что первое

паровое судно посетило малоизвѣстное селеніе Ола, за-

брошенное въ одинъ изъ заливовъ огромной Тауйской

губы, какъ этотъ пунктъ занялъ уже одно изъ первыхъ

мѣстъ среди порто въ Охотскаго моря. До настоящаго

времени Тауйская губа не имѣла никакого значенія, такъ

что тѣ поселки, которые расположены въ трехъ изъ ея

многочисленныхъ бухтъ, не поднимались никогда выше

положенія ничтожныхъ селеній съ однимъ лишьинород-

ческимъ, и то немногочисленнымъ, населеніемъ. Объ этихъ

селеніяхъ: Горбейскомъ, Тауйскомъ, Арманскомъ и Оль-

скомъ нѣтъ никакихъ историческихъ свѣдѣній; извѣстно

лишь, что начало Тауйска, самаго древняго изъ нихъ, по-

ложено было русскими казаками, около 1639 г. J ) осно-

вавшими на этомъ мѣстѣ острогъ; дальнѣйшая его ис-

торія неизвѣстна.

Ола, по всей вѣроятности, самое молодое изъ этихъ

остроговъ; оно раскинулось на лѣвомъ берегу рѣки того же

названія, при впаденіи ея въ Ольскую губу. Оно со-

стоитъ, какъ бы, изъ трехъ частей: вдоль морского берега,

на разстояніи приблизительно одной версты отъ воды,

тянется рядъ тунгузскихъ юртъ, кругомъ ихъ бродятъ

олени, указывая на то, что населеніе этихъ юртъ коче-

*) Словцовъ. ИсторическоеОбозрѣніе Сибири, кн. I стр. 41-
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вое; далѣе, въ верстѣ отъ этихъюртъ, видна группа до-

мовъ, въ количествѣ до 20, занятыхъ осѣдлымъ населе-

ніемъ Олы: священникъ, казаки, торгующіе и проч. по-

стоянныежители;всѣ эти постройки—прочныя, рублен-

ныя избы; однако во время хода рыбы и заготовки ея

на зиму, жителивременно переселяются къ самойрѣкѣ —

и такъ какъ они проводятъ здѣсь лѣтніе мѣсяцы, цѣлыя

сутки поглощенные заготовкой на зиму корма себѣ и

собакамъ, которыхъ держатъ главнымъ образомъ для

почтовой гоньбы, то по берегу вытянулся цѣлый рядъ вре-

менныхъ,лѣтнихъ балагановъ для жилья и вѣшалъ для

просушки рыбы. По срединѣ кладбища стоитъ церковь,

недавно построенная, до такой степенибѣдная и убогая,
что служба въ ней производитъ тяжелое впечатлѣніе, не

смотря на стройное пѣніе тунгузскихъ мальчиковъ, съ

болынимъ трудомъ обученныхъ мѣстнымъ священни-

комъ.

Постоянное населеніе едва ли достигаетъ 125 душъ

обоего пола и, вслѣдствіе ничтожностизаработковъ, нахо-

дится въ крайней бѣдности. Пушной промыселъ, обык-

новенно дающій возможность инородцу заработать нѣ-

сколько десятковъ рублей въ годъ, очень небогатъвъ

данной мѣстности, доходя лишь до сотни красныхъ ли-

сицъ, нѣсколькихъ десятковъ сиводушекъ (40— 5° шТ -) и

тысячъ до пяти бѣлокъ; промышляютъ тоже и медвѣдя.

Орудія промысла самыя примитивныя: хорошія винтовки

системыВинчестеръ, обычныя у камчатскихъохотниковъ,

неизвѣстны ' здѣсь вслѣдствіе своей дороговизны и при-

вычки тунгусовъ пользоваться старыми малопульными

- ружьями. Съ такимъкремневымъ ружьемъ охотникъвы-

ходить съ одинаковымъ спокойствіемъ какъ на бѣлку,

Такъ и на медвѣдя: однако, идя на медвѣдя, тунгусъ, на

случай осѣчки, вооружается копьемъ, которымъ пользуется

такимъже образомъ, какъ крестьяне сѣверныхъ-губерній

Европейской Россіи пользуются рогатиной, и, кромѣ

того, всыпаетъ двойной зарядъ пороха и кладетъ двѣ

пульки; такой выстрѣлъ, благодаря мѣткости стрѣлка
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направленный въ надлежащее мѣсто, всегда дос.тигаетъ

ожидаемыхърезультатов'*..

Итакъ, бѣлку бьютъ исключительноизъ ружья; лѣтомъ

на нее не охотятся, и лишь осенью, съ половины сентя-

бря, начинается промыселъ, продолжающійся всю зиму,

вплоть до марта мѣсяца. Въ теченіе весеннихъмѣсяцевъ

ея не промышляютъ, такъ какъ въ мартѣ и апрѣлѣ она

считается дѣтеяой, и охота на нее въ это время отра-

жается на размноженіи породы. Туземцы уплачиваютъ бѣ-

личьими шкурками ясакъ, приравненный къ 15 шкур-

камъ.

При промыслѣ, однако, остальныхъзвѣрей самодѣль-

ныя орудія ловли все еще находятъбольшое примѣненіе.

Изъ всей массы капкановъ, западнейи т. п., изобрѣтен-

ныхъ населеніемъ съ цѣлью добычи звѣря, «лукъ» и

«пасть»—два самые распространенные. Устройство ихъ

чрезвычайно просто: пасть состоитъвъ томъ, что пере-

кладина съ тяжестью вѣшается на ремнѣ надъ приманкой;

съѣдая приманку, звѣрь перегрызаетъ непремѣнно ремень,

поддерживающій тяжесть, и тогда все падаетъна него и

убиваетъ. Лукъ-самострѣлъ устанавливается подъ пря-

мымъ угломъ къ тропѣ, на которой замѣченъ слѣдъ

звѣря. Туго-натянутая тетива зацѣпляется за крючекъ, отъ

котораго протягивается поперекъ дороги шнуръ изъ нѣ-

сколькихъ сплетеныхъконскихъволосъ (зимой— бѣлыхъ),

такъ что, идя по тропѣ, звѣрь натягиваетъэтотъ шнуръ,

послѣ чего тетива соскакиваетъсъ крючка, и звѣрь не

можетъ уклониться отъ направленной въ него ' стрѣлы

съ желѣзнымъ наконечникомъ. Сила пораненія такъ

велика, что обыкновенно смерть происходитъ момен-

тально, на мѣстѣ; во всякомъ случаѣ, охотникъ,устано-

вившій подобное орудіе, легко находитъзвѣря по кро-

вавому слѣду, который за нимъостается. «Пасть» ставятъ,

главнымъ образомъ, противъ лисицы, тогда какъ лукъ

убиваетъ съ одинаковымъ успѣхомъ и медвѣдя; поэтому

въ зависимости отъ того, слѣдъ какого звѣря замѣченъ

на тропѣ, выбирается лукъ подходящейвеличины и силы
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дѣйствія и устанавливается на такой отъ земли высотѣ,

чтобъ стрѣла попала въ плечо звѣря.

Каждый охотникъ,установивъ по нѣсколько такихъ

и иного рода западнейи капкановъ, отъ времени до вре-

мени обходить ихъ, чтобы убѣдиться, не нарушено-ли

ихъположеніе.

Во- всякомъ случаѣ, какъ было уже сказано выше,

сборъ пушнины вблизи Олы незначителенъ,и если бы

значеніе этого пункта на побережьѣ Охотскаго моря на-

ходилось въ зависимостилишь отъ мѣховой торговли, то

онъ никогда не сталъ бы такимъ,какимъ мы его видимъ

въ настоящеевремя.

Олѣ предстоитъ занять такое же положеніе, какъ и

Аяну. Насколько послѣдній дѣлаетъ доступнымъвесь Якут-

скій край, т. е. систему р. Лены, настолько Ола будетъ

служить ввознымъ портомъ для Колымскаго края съ зна-

чительнымънаселеніемъ, разбросаннымъ по р. Колымѣ и

ея многочисленнымъпритокамъ. Колымскій край, какъ и

вся сѣверо-восточная Сибирь, питаетсяпривознымъ хлѣ-

бомъ и вообще всѣ потребности населенія удовлетворя-

ются предметами,привозимыми изъ другихъ мѣстъ: Евро-

пейскойРоссіи или изъ за-границы; до сихъпоръ, всѣ

товары первоначально доставлялись въ Якутскъ, а оттуда

уже перевозились на Колыму; эта послѣдняя часть пути,

т. е. отъ Якутска до р. Колымы (2315 в.) представляетъ

массу трудностей и неудобствъ J ), такъ что доставка гру-

зовъ по ней сопряжена съ такимирасходами,что весьма

понятнымиоказываются цѣны на припасы, существующія
въ Колымскомъокругѣ. Насколько высоки дѣйствительно

эти цѣны, можно судить по тому, что пудъ ржаной муки

стоитъ въ казенныхъмагазинахъ1 1 рублей (тогда какъ

въ Камчаткѣ 2 руб.); очевидно, что торговцы продаютъ

свои товары по цѣнамъ, въ которыя входить не только

польза и возвратъ расходовъ, но' и возмѣщеніе риска и

собственныхънелегкихътрудовъ. Это послѣднее особенно

') См. Сибирскій торгово-промышленныйкалендарь за 1896 г. Статья

„Очерки жизнина крайнемъСѣверо-Востокѣ Азіи", стр. 309-325.
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хорошо оплачивается.Купецъ почтивсегда сопровождаете
свой караванъ съ товарами (иногда караваны доходятъдо

150, даже200 лошадей) и, находясь въ пути почтичетыре

зимнихъмѣсяца, обречешь переносить такія лишенія и

хлопоты,безъ которыхъможнообойтись,торгуя въ другихъ

мѣстахъ; вполнѣ очевидно, что онъэтого дѣлать нестанетъ,

не имѣя чрезвычайной пользы, какимъ бы она ни ложи-

лась тяжелымъ бременемъна населеніе. Удешевленіе пе-

ревозки товаровъ составляетъпредметъпостояннойзаботы

его хозяевъ и вполнѣ понятно, что путь, гдѣ доставка

одного пуда обходится j рублей, а иногда и до ю руб-

лей (Якутскъ —Средне-Колымскъ)никого неудовлетворялъ
тѣмъ болѣе, что этотъ расходъ ложится на товары деше-

вые, почтиисключительнодоставляемыевъ сѣверныя окру-

ги, а именно: мануфактура, посуда мѣдная и фарфоро-

вая, кирпичный чай и мука, сахаръ, бисеръ (безъ котораго

торговля съ инородцами бываетъ очень вялая) и т. п.

Спиртъ же, очевидно, выдерживаетъ такой провозъ: бу-

тылку низкоградусной водки продаютъ по 2 р. 50 коп.

Приамурское Товарищество, имѣвшее дѣла въ Колым-

ской округѣ, также терпѣло отъ дороговизны доставки

туда товаровъ и ему, собственно говоря, принадлежитеза-

слуга отысканія дороги на Колыму черезъ Олу. По нѣ-

которымъ свѣдѣніямъ, существованіе удобнаго пути отъ

Олы къ р. Колымѣ было извѣстно уже давно, и этойдо-

рогой, будто, пользовались въ былые годы; однако, вслѣд-

ствіе того, что она была совершенно забыта въ теченіе
многихълѣтъ, возобновленіе ея теперь можносправедливо

приравнять къ открытію.

Въ послѣдніе годы на возможность удобнаго сообще-

нія съ Якутскомъ черезъ Олу обратилъ вниманіе г. Фео-

филовъ, довѣренный Приамурскаго Товарищества; изъ

отправляемой обыкновенно- на Колыму большой партіи
товаровъ лѣтомъ одного года (1893) въ Олѣ была вы-

гружена этимъТовариществомъ небольшая партія, пред-

назначеннаякъ перевозкѣ въ теченіе зимы въ Средне
хѵолымскъ по новому пути. Партія эта была удачно до-
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ставлена въ Средне-Колымскъ нѣкіимъ П. Калинкинымъ,

знатокомъ Охотскаго побережья, и, засимъ, въ началѣ

1894 года, Охотскій окружной начальникъ С. А. Херсон-

скій, организовалъ на полученные отъ казны на изслѣдо-

ваніе пути, имѣющаго столь важное значеніе длянаселенія

двухъ округъ, 5оо р. небольшую экспедицію изъ опыт-

ныхъ якутовъ и тунгусовъ и выѣхалъ изъ Охотска че-

резъ Олу на Колыму.

Описаніе своей поѣздки С. А. Херсонскій издалъ от-

дѣльной брошюрой х), откуда и почерпнуты приводимыя

свѣдѣнія о новомъ пути, его сравнительной легкости и

непродолжительности .

Путь отъ с. Ольскаго до Сергѣево-Михайловской 2 ) при-

стани на р. Колымѣ равняется, по вычисленіямъ г. Хер-

сонскаго, 445 верстамъ, но со временемъ оНъ значительно

сократится устройствомъ просѣкъ, что позволитъ опрям-

лять рѣчные изгибы, не держась теченія рѣкъ. На пути

изъ Олы представляется лишьодно серьезное препятствіе,

и то сравнительно легко преодолимое — это перевалъ че-

резъ Становой хребетъ, водораздѣльный и, вмѣстѣ съ тѣмъ,

разграничивающей Приморскую и Якутскую области. Послѣ

него скоро достигается ручей Илгенъ, впадающій въ р. Бу-

янда, которая, какъ притокъ Колымы,принадлежитъ уже

къ бассейну Ледовитаго океана. Путь до р. Колымы идетъ

вдоль Буянды, причемъ, для сокращенія пути стараются,

гдѣ можно, срѣзывать ея изгибы; конецъ развѣтвляется

на нѣсколько направленій, изъ которыхъ путь внизъ по р.

Хиринниканъ считается для движенія грузовыхъ нартъ

наиболѣе удобнымъ, сравнительно съ другимъ— на Семи-

чанъ, на устье Буянды и др.

Послѣ поѣздки г. Херсонскаго, блестяще доказавшей

полную возможность пользоваться Олой какъ гаванью,

1 ) „Дневникъ, веденный Охотскимъ окружнымъ начальником!, г. Хер-
сонскимъ, при поѣздкѣ для изслѣдованія Ольско-Колымскаго пути съ

26 февраля по 5 апрѣля 1894 г.".
2 ) Названіе въ честь бывшаго Приамурскаго генералъ-губернатора

С. М. Духовскаго.
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откуда есть доступъ къ неприступному, до тѣхъ поръ.

Колымскому краю, положеніе Олы, какъ порта на Охот-

скомъ морѣ, упрочилось, и съ тѣхъ поръ пароходы, со-

вершающіе Охотскій рейсъ, стали заходить въ Олу и ко-

личество товаровъ, тамъ выгружаемыхъ, стало ежегодно

увеличиваться. Съ 1895 года сталъзаходитьвъ Тауйскую

губу пароходъ Добровольнаго Флота, а въ 1897 году онъ

оставилъ 5045 пудовъ грузовъ для казеннагоКолымскаго

магазина.Зимойтовары эти были перевезены на собакахъ

и оленяхъ до одного изъ пунктовъ на р. Колымѣ, откуда

въ паузкахъ, построенныхъизъ мѣстнаго матеріала, сплав-

лены внизъ по рѣкѣ до Средне-Колымска.Такимъобразомъ
дорога отъ Олы до Средне-Колымска раздѣляется, по-

добно Аяно-Якутской, на двѣ части: сухопутную и сплав-

ную по рѣкѣ. Продолжительность первой находится

исключительно въ зависимости отъ погоды и состоянія
пути, т. е. вѣтровъ, количества и глубины снѣга и т. п.

Самое скорое —это 2о дней, хотя дорога можетъ затя-

нуться и до гѴа мѣсяцевъ. Для этого перехода употреб-

ляются олени и собаки, но олени считаются въ этомъ

краѣ болѣе пригодными: глубина снѣга, при которой со-

баки проваливаются и, главное, отсутствіе корма для

нихъ,—что заставляетъ везти большое количество юколы

на отдѣльныхъ нартахъ, даютъ преимущество оленямъ.

Ихъ закладываютъ гуськомъ по два въ нарту и они легко

везутъ іо— 12 пудовъ. При ровной дорогѣ достаточно

одного вожака для семинартъ, такъ что олениобходятся

даже дешевле собакъ, такъ какъ каждая нарта, запря-

женная собаками,должна имѣть своего каюра.

При выборѣ мѣстъ остановокъ (станцій) на пути отъ

Олы до р. Колымы, было обращено особенное вниманіе
на то, имѣется ли повсюду кормъ для оленей; по сло-

вамъ С. А. Херсонскаго, мѣста выбраны очень удачно и

олени легко находятъподъ снѣгомъ мохъ,которымъ они

питаются.

Сплавъ по рѣкѣ Колымѣ чрезвычайно простъ, вслѣд-

ствіе ея ширины, и длится не болѣе двухъ недѣль. Сто-
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имость доставки по новому пути уже совершенно опре-

дѣлилась: отъ Олы до р. Колымы— з Р- съ пУда и сплавъ
по рѣкѣ до Средне-Колымска— і руб. съ пуда, слѣдова-

тельно весь путь обходится въ 4 РУб - съ пуда. Доставка
казенныхъ5045 ПУД- въ І ^97 г - была сдана подрядчику
за эту цѣну и, насколько извѣстно, подрядъ былъ вы-

полненъудачно.

Пароходы посѣщаютъ Ольскій рейдъ въ концѣ авгу-

ста или началѣ сентября, такъ что выгруженные съ нихъ

товары должны лежать до установленія зимняго пути; въ

это время часть изъ нихъ переупаковывается въ мѣста,

удобныя для укладки на нартахъ, такъ какъ слишкомъ

болыпіе или тяжелые тюки, ящики и проч. неудобны

для такой перевозки. На берегу Колымы товары склады-

ваются до вскрытія рѣки, обыкновенно наблюдаемаго

послѣ 2о-го мая, такъ что товары достигаютъ мѣста на-

значенія лишь въ іюнѣ, торговля же начинается вмѣстѣ

съ открытіемъ промысла пушного звѣря.

Въ окрестностяхъ самойОлы сборъ пушнины, какъ

было уже сказано, невеликъ, вслѣдствіе этого и мѣстная

торговля незначительна:годовой оборотъ ея едва ли пре-

высить 8— іо тысячъ рублей; но за послѣдніе годы онъ

постоянно растетъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ заработковъ

населенія отъ перевозки частныхъи казенныхъ грузовъ,

работъ при разгрузкѣ судовъ и т. п.

Торговлю ведутъ въ Олѣ двое: довѣренный Приамур-

скаго Товарищества и Т. Бушуевъ, племянникъ В. Ф.
Бушуева, торгующаго въ Охотскѣ. Суда Приамурскаго

Товарищества первыя стализаходитьвъ Олу съ товарами,

необходимымидля мѣстной торговли довѣреннаго, тогда

какъ Т. Бушуевъ (еще очень молодой человѣкъ) всѣ то-

вары получаетъ изъ Охотска (8оо вер.) отъ своего дяди,

которому сдаетъи всю пушнину. Въ 1 897 г. пароходъРусска-
го Товарищества котиковыхъпромысловъ впервые зашелъ

въ Олу, и, благодаря истощенію тамъ всякихъ запасовъ,

удалось продать небольшое количество муки, чая и про-

чаго, требовавшагося до прихода ожидавшихсядругихъ су-

*10 ■■' '
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довъ. Съ 1898 года пароходъ Русскаго Товарищества ко-

тиковыхъ промысловъ ежегодно заходитъвъ Олу и до-

ставляетъ Бушуеву товары, выписанныедля Олы. Первое
мѣсто въ торговлѣ принадлежало Приамурскому Товари-
ществу, дѣло котораго продолжается и теперь, послѣ времен-

наго разлада среди товарищей, подъ фирмой Коковинъ
и Басовъ. Имѣя въ виду большое движеніе грузовъ че-

резъ Олу на Колыму, Товарищество озаботилось построй-

кой не только домадля служащихъ, но и складовъ, амба-

ровъ и т. п. Намѣреваясь перевозить товары хозяйствен-

нымъ путемъ, оно купило еще въ 1897 г - много оленей

и собакъ для зимнейперевозки и вообще затратило въ

развитіе этого дѣла большой капиталъ.Будетъ очень при-

скорбно, если все это пропадетъ безъ пользы для пред-

пріимчивой фирмы и прежде, чѣмъ населеніе успѣетъ по-

лучить выгоду отъ вновь занятаго Олой положенія. Жи-
тели чрезвычайно бѣдны: питаются лишь рыбой, заготов-

леннойсъ лѣта; подспорьемъ является птицатурпанъ, въ

августѣ мѣсяцѣ залетающая въ огромныхъ массахъ;ее

загоняютъ по высокой водѣ въ рѣку и посдѣ спадаизби-
ваютъ тысячами на сухомъ берегу; мясо турпана, хотя

имѣющее вкусъ рыбы, солится на зиму нетребователь-

нымъ населеніемъ.
Жизнь Олы, какъ и Аяна, еще впереди. Какіе бы ни

находились пути, соединяющіе Колыму съ Тихимъ оке-

аномъ,— путь черезъ Олу всегда будетъ лучшимъ, не

только вслѣдствіе дешевизны самой перевозки, сколько

благодаря тѣмъ удобствамъ, которыя предоставляетъ Оль-
скій рейдъ приходящимътуда судамъ. Въ глубинѣ Та-
уйской губы, имѣющей многобухтъ, судно можетъукрыться

отъ самойсильной непогодыи найтибезопасную стоянку,

защищенную отъ всякихъ вѣтровъ. Кромѣ того выгрузка

чрезвычайно легка: пароходъ подходитьтакъ близко къ

берегу, какъ, изъ всего Охотскаго моря, только въ Аянѣ,

и выгрузка можетъпродолжаться цѣлый день не только

въ высокую воду, но и въ' низкую. Такимъ образомъ Ко-
льтмскій край, до сихъпоръ считавшійся почти недося-
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гаемымъ,приблизится, благодаря новому пути, къ Влади-
востоку, центру торговли на Тихомъ океанѣ, и получитъ

сбыть въ Японіи мамонтовъ рогъ, находимыйпо ни-

зовьямъ огромныхъ рѣкъ бассейнаЛедовитаго океана,

не говоря уже о пушнинѣ; лисицавсѣхъ видовъ, горно-

стай, бѣлка, бурый медвѣдь, оленья кожа во всѣхъ ви-

дахъи проч. Все это до сихъпоръ отправлялось съ боль-

шимирасходами въ Якутскъ, теперь же выходъ всему

найденъкъ Тихому океану.



ГЛАВА VI.

Г и ж и г а.

На лѣвомъ берегу р. Гижиги, въ 25-ти верстахъ отъ

впаденія ея въ Гижигинскую губу, расположенъ городъ

Гижига х ). Имѣя видъ простого русскаго села и непред-

ставляя ничего красиваго, городъ, тѣмъ не менѣе, съ

рѣки имѣетъ привлекательный видъ, такъ какъ онъ

раскинуть на высокомъ холмѣ. Церковь, обнесенная де-

ревяннымъ, крашенымъзаборомъ, высится посредидомовъ,

большинство которыхъ непревосходить размѣрами обык-

новенныхъизбъ; только домамѣщанскаго общества,Н. П.

Брагина, В. П. Брагина, Приамурскаго Товарищества и

два-три другіе можно назвать большими, въ особенности

домъ Н. П. Брагина. По послѣднимъ свѣдѣніямъ въ Ги-
жигѣ насчитываюсьдо 500 душъ обоего пола, но вслѣд-

ствіе того, что не все населеніе живетъ въ самомъ горо-

дъ, жителиразмѣщаются въ 50—-55-'ги домахъ.

На всемъ крайнемъ Сѣверо-Востокѣ Гижигасчитается
самымъбольшимъ населеннымъпунктомъ, и вслѣдствіе

своего расположенія въ сѣверномъ углу Охотскаго
моря, служитъ мѣстомъ привоза грузовъ, предназначае-

мыхъдля всего Сѣвера, т. е. для населенія не только

Гижигинской, но также и Анадырской, даже частью,

Колымской округъ. Происхожденіе Гижига,какъ и почти

всѣхъ другихъ пунктовъ, населенныхърусскими въ во-

') Иногда, неизвѣстно почему, его называютъ „Гижигинскъ", развѣ
чтобъ отличить отъ названія рѣки.
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сточнойАзіи, связано съ исторіей покоренія туземныхъ

племенъ, не сразу сдававшихся пришельцамъ-казакамъ,

которые облагали ихъ, не признававшихъ до тѣхъ

поръ никакой власти, ясакомъ въ пользу Московскаго
Царя. «Якутское начальство, вѣрное ясаку», читаемъ у

скончавшагося въ 1843 г - Сибирскаго историка Слов-
цова !), «какъ магнитнаястрѣла полюсу, продолжаетъ раз-

сылать для развѣдки, нѣтъ ли еще гдѣ человѣческихъ

гнѣздъ, необъясаченныхъ?Анадырь и Чукотія были въ

предметѣ, тѣмъ болѣе, что промышленники не разъ къ

послѣдней подходилина судахъ и мѣнялись на звѣря, на

моржовый зубъ».
Поискамиясака объясняются всѣ отважныйпредпрія-

тія того времени, а неболыніе поселки - остроги служили

при этомъ опорными пунктами.Первымъ наСѣверѣ былъ
основанъ (Дежневымъ)Анадырскій острогъ— нынѣ Марко-
ве, а въ 1756 г. 2 ), по распоряженію начальника Охот-
скаго порта,—Гижигинское укрѣпленіе. Чрезъ Гижигу
поддерживалось сухопутное сообщеніе съ Камчаткой, по-
чему Анадырскій острогъ, лежавшій на первоначальной

дорогѣ, сталъ забываться.

Нельзя сказать, ч'тобъ Гижига когда-нибудь находи-

лась въ пвѣтущемъ состояніи; оставаясь всегдазахудалымъ

поселеніемъ, на ея долю выпало претерпѣть много адми-

нистративныхъперемѣнъ: сначала она принадлежалакъ

Якутской области, потомъдаже—къ Иркутску; съ осно-

ваніемъ въ Охотскѣ порта, она была подчиненаего управ-

ленію. Въ 1851-мъ году, когда Охотскій портъ и примор-

ское управленіе были упразднены, Гижигинскаяокруга во-

шла въ часть Камчатскойобластии была подчинена,слѣ-

довательно, Камчатскому военному губернатору. Лишь съ

*) „ИсторическоеОбозрѣніе Сибири", книга I стр. 56.

2) Тамъ же, кн. I стр. 255; кн. II стр. 308. По другимъ источникамъ—

нѣсколько раньше: см-: „Извѣстія о Гижигинскойкрѣпости" —Сѣверный

Архивъ за 1822 г- ч. 4, стр. 283—312. Въ этойстатьѣ сказано:„не прежде

1753 г. положилъ основаніе крѣпости сержантъАбрамъИгнатьевъ",—
съ цѣлью прекращенія возстанія Коряковъ, и для того, чтобы обезопа-

сить сухопутноессобщеніе съ Камчаткой.
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1856 г. Гижига стала независимымъгородомъ, съ подчи-

неніемъ непосредственновоенному губернатору Примор-
ской области,и, вмѣстѣ съ тѣмъ, административнымъи

торговымъ центромъ Гижигинскойокруги.
Въ торговомъ отношеніи Гижига тоже никогда не

имѣла большого значенія, и только за послѣднее время,

когда въ приморскихъпунктахъсухопутное сообщеніе вы-

ясняется морскимъ, Гижиганѣсколько оживилась, служа

мѣстомъ захода коммерческихъсудовъ.

Первыя торговыя компаніи, направлявшіяся на край -

Hit Востокъ, искалимѣстностей, богатыхъболѣе цѣнными

мѣхами; Камчатка и острова Алеутской гряды привлекали

ихъвъ особенности,тогда какъ Гижига съ ея, даже въ

тѣ времена, скудными звѣриными промыслами (соболи-

ными) не останавливалана себѣ вниманія избалованнаго

обильнымъсборомъ промышленника.Трудно бываетъпро-

слѣдить начало торговли въ такихъмѣстахъ, какъ Гижига;

въ теченіе многихъдесятковъ лѣтъ, пожалуй до прош-

лаго столѣтія, никакихъ торговыхъ сношеній искать

нельзя. Хотя пушнина и собиралась, и, можно думать, въ

болыномъ количествѣ, но это было лишь то, что казаку

или воеводском'у приказчику удавалось получить съ насе-

ления—и для казны и для себя, сверхъ положеннаго—

актъ слѣдовательно вполнѣ односторонній. Настоящихъ-же
торговыхъ сыошеній, въ которыхъ принимаютъ участіе
обѣ стороны, нужно искать не ранѣе XIX столѣтія,

когда появились торговцы, дававшіе хоть' что нибудь за

получаемую пушнину и стала происходитьпо крайнеймѣрѣ

хоть мѣновая торговля. Другого рода торговыхъ сноше-

ній въ краѣ, впрочемъ, нѣтъ и по сейчасъ.

О зачаткѣ торговли въ Гижигѣ мы имѣемъ нѣкото-

рыя свѣдѣнія благодаря названнойуже статьѣ кн. Ша-
ховскаго *). Трудно было ожидать, чтобъ Гижига, въ

округѣ которой пушные прохмыслы представляютъ столь

') „Извѣстія о Гижигинскойкрѣпости". Сѣверный Архивъ за 1822 г.
ч. 4, стр. 283-312.



136

незначительную цѣнность, могла пріобрѣсти сразу значе-

ніе, а потому ясно, что съ теченіемъ времени торговля

другихъ мѣстъ, болѣе населенныхъ,отошла къ Гижигѣ,

когда и этотъгородъ, въ свою очередь, получилъ значеніе въ

другихъ отношеніяхъ.

До 1765 г. самымъкрупнымъ поселеніемъ на Сѣверѣ

былъ Анадырскій острогъ; въ немънаходилосьпостоянно

большое количествовойскъвъ виду частыхъстычекъ съ ту-

земнымиплеменами,не желавшими подчиняться завоева-

телямъ. Въ 1760-мъ году въ Анадырскѣ было: регуляр-

ныхъ войскъ— 303 ч., иррегулярныхъ (или казаковъ)—

285, слѣдовательно одного войска— 588 челов.; прибавивъ

женъ, дѣтей и частныхълицъ, нужно будетъ признать

населеніе равнымъ юоо душъ обоего пола. Содержаніе
въ Анадырскѣ столь многочисленнаговойска, служащихъ

и т. п. обходилось правительству очень дорого, такъ что,

когда выяснились мизерные сборы пушнины въ уѣздѣ,

рѣшено было вовсе упразднить Анадырское управленіе.

Дѣйствительно, съ 1760 г. по 1763 г. расходы составляли

87.879 р. оі к., собрано-же было въ казну ясака, мягкой

рухляди, на і8і р. 75 к., такъ что вполнѣ понятно рѣ-

шеніе правительства вовсе отказаться отъ этого дохода,

чѣмъ получать его съ такимиприплатами.

Гижигинское населеніе замѣтно увеличилось пересе-

лившимся послѣ этого изъ Анадырска, и жизнь въ го-

родѣ замѣтно оживилась; кромѣ того, и кочующіе ино-

родцы стали заходитьдля промѣна на товары своихъпро-

мысловъ. «Цвѣтущее состояніе Гижиги было въ 1775 __

і8о ° г - Тогда прибыточный вымѣнъ звѣриныхъ кожъ у

инородцевъ привлекъ туда изъ Россіи многихъ(?) тор-

говьіхъ людей. Стоявшіе около крѣпости въ близкомъ

разстояніи коряки съ безчисленнымитабунами оленей

доставляли оной изобиліе во вкусномъ оленьемъ мясѣ и

мѣхахъ. Дѣятельная торговля щедрою рукою разсыпала

богатства на сіе новое поселеніе. Довольство вещей и са-

мого золота вездѣ . было примѣтно» *). Нельзя допустить

О Указ. статья кн. Шаховскаго,стр. 288.
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мысли, чтобъ авторъ этихъсловъ, проведшій нѣсколько

лѣтъ въ Гижигѣ въ качествѣ ея начальника и имѣвшій

въ своихърукахъ всѣ данныя для того, чтобы судить

о значеніи Гижиги, ея жизни, промыслахъ и т. п., не

имѣлъ точнаго представленія о томъ, что происходило.

Во всякомъ случаѣ, нельзя не указать на то, что этислова

единственныйпримѣръ, когда лицо, занимающееофи-

ціальное положеніе, отзывалось сочувственно о мѣстной

торговлѣ и указывало на то благополучіе, которое отъ

него пріобрѣтало населеніе. Ныньче, несмотря на то, что

торговля ведется на болѣе правильныхъ основаніяхъ,

администрация никогда не отзывается лестно о резуль-

татахъ торговой дѣятельности въ краѣ, и даже нахо-

дить всегда что нибудь, въ чемъ можно упрекнуть тор-

говца; поэтому и всякія правила, какъ-будто имѣющія

цѣлью регулировать торговлю, въ корнѣ только ее стѣ-

сняютъ и вызываютъ расходы, которые въ концѣ концовъ

будутъ возмѣщены съ покупателя.

Съ і8оо-го года, однако, произошелъ замѣтный упа-

докъ въ торговлѣ Гижиги, по той причинѣ, что коряки

откочевали частью обратно на Сѣверъ, частью на Кам-

чатскій полуостровъ— къ Тигилю. Эта часть населенія, про-

промышлявшая звѣря, доставляла главную массу предме-

товъ для мѣновой торговли и помимотого, всегда имѣла

годную для промѣна рухлядь; но, тѣмъ неменѣе, и no-

cut этого, обороты Гижиги продолжали выражаться, по

цѣнамъ Охотскаго порта, въ крупныхъ цифрахъ:

Ввозъ. Вывозъ.

Въ 1 8 17 году на 4 2 -°оо р. 5 1 - 000 Р-

» 1 8 1 8 » » 43 -О00 " 49'000 "

Въ цифру ввоза не вошло все, привозившееся на ка-

зенный счетъ, а именно: мука ржаная (4000— 5 000 ПУД-)
соль, порохъ, свинецъи откупное хлѣбное вино—всего

на 50.000 р., слѣдовательно общая сумма привоза (казен-

наго груза и частнаго:табакъ, чай, сахаръ, съѣстные при-
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пасы, котлы, желѣзные товары, свѣчи, мыло и пр.) при-

ближалась къ юо.ооо р., что, даже и по тогдашнимъцѣ-

намъ (ю— 12 р. пудъ муки), представляется чрезвычайно

значительнымъпо количеству товаровъ. Приведенныя ци-^

фры вывоза заставляютъ предполагать, что въ тѣ времена,

о которыхъ идетъ рѣчь, промыслы пушного ч звѣря были

очень хороши. При сравненіи итоговъ вывоза и ввоза

нужно имѣть въ виду, что съ первой четверти истекшаго

столѣтія произошла крупная перемѣна въ цѣнахъ какъ на

товары, такъ и на мѣха. То же количество товаровъ по

существующимъ въ настоящее время въ томъ краѣ цѣ-

намъпредставило бы цѣнность раза въ три меньшую^

тогда когда цѣна на пушнину поднялась, приблизительно,

раза въ три; принимая-же во вниманіе, что предметами

вывоза были: соболя, бѣлки, лисицы,оленьи кожи, песцы,

моржовая кость, куньи парки и проч., —общая сумма вы-

воза представляется крайне высокой.

Частныя компаніи сперва, и Россійско-Американская
впослѣдствіи пренебрегали Гижигой и направляли свои

суда на острова Алеутской гряды и отчастина южную

часть полуострова Камчатки, за болѣе цѣнной пушниной,

въ Гижигу же посылалось ежегодно правительствомъ

одно казенное судно изъ Охотской флотиліи, перевозив-

шее не только казенныйТрузъ, но также и частный.Есть

основаніе предполагать, что судно, совершавшее этотъ

рейсъ, отправлялось изъ Охотска въ августѣ, зимовало

въ устьѣ р. Гижиги и весной слѣдующаго года возвра-

щалось въ Охотскъ, нагруженное ясачной мягкой рух-

лядью и купеческимъ товаромъ; въ Гижигу собирались

грузы со всего пространства— отъ Анадыря до Ямскаго

острога,—такъ какъ этотъ послѣдній пунктъ самостоятель-

наго торговаго значенія никогда не имѣлъ.

Частныхъ судовъ, ходившихъвъ Гижигу, не было

долгое время, отчего и были изданы въ 1846 г. г) пра-

вила относительноперевозки на казенныхъсудахъ Охот-

ѵ ) 1846 г. 16 Дек. Высочайше утв. Мнѣніе Госуд. Совѣта. Полное
Собр. Зак. Т. 21, отд. 2, стр. 677.
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ской флотиліи изъ Охотска въ Петропавловске портъ

Гижигу и Тигиль и обратно пассажировъи частнойклади.

Вотъ эти правила:

«За провозъ на судахъ означеннойфлотиліи въ помя-

нутые порты, изъ одного въ другой, пассажировъ и при- .

надлежащейчастнымълюдямъ клади всякаго рода, взи-

мать за каждый рейсъ:

а) съ пассажировъ, безъ различія пола и званія, по

і р. 70 к. сер. съ каждаго;

б) съ пушныхътоваровъ: съ бобровъ по 30 коп., собо-

лей и лисицъсиводушекъ по 15 к., съ красныхълисицъпо

7 !/2 коп., а съ песцовъ по з коп. серебромъ съ каждой

шкуры; съ бѣлокъ по 2 р. 9° коп, съ тысячи; со шкуръ

оленьихъ, ровдугъ и проч. тяжеловѣсныхъ звѣрей по

і р. 50 К. сер. съ пуда;

в) съ откупнаго вина или спирта до 185 1 г. по

14Ѵ2 к. сер., а съ 185 1 г.— з° к. сер. съ каждаго ведра;

г) съ прочей частнойвсякаго рода клади, провозимой

изъ Охотскавъ Петропавловскій портъ, Гижигу и Тигиль

по зо коп., а изъ Петропавловскаго порта въ Охотскъ

по 6о к. съ каждаго пуда.

Вскорѣ эти правила были дополнены слѣдующимъ:

«сверхъ поименованныхътоваровъ... взимается за пере-

возку: съ лисицъчернобурыхъ и бѣлыхъ по з° коп., съ

выдръ и рысей по 15 коп., съ куницъ по 7Ѵ2 коп. съ

каждой шкуры, а съ тарбогановъ, какъ шкуръ тяжело-

вѣсныхъ, по і р. зо к. съ пуда» х).
, Подробное перечисленіе всѣхъ мѣховъ и необходи-

мость дополненія небольшого пропуска заставляютъ ду-

мать, что разнаго рода кладь (слѣдовательно и товары),
принадлежащая частнымълицамъ,перевозилась изъОхот-
ска въ Гижигу и другіе порты исключительно на казен-

ныхъсудахъ Охотской флотиліи, и что это было единЧ..^_-
ственное средство морскаго сообщенія этихъ портовъ,

которымъ пользовались всѣ, за отсутствіемъ частнь

судовъ.

х) П. С. Зак. Собраніе 2-е Т. 26, стр. 1-2. 1 Янв. 1851 г. № 24782.
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Весьма труднымъ оказывается выяснить вопросъ, ко-

гда возникла въ Гижигѣ крупная торговля, т. е. при-

возъ товаровъ и распродажа ихъоднимъи тѣмъ же ли-

цомъ или фирмой, замѣнившая деятельность тѣхъ куп-

цовъ, которые скупали въ Гижигѣ теплую зимнююодежду

изъ оленя, и отправляли ее на Камчатку, гдѣ олень болѣе

рѣдокъ, для мѣны на соболя. Тѣ немногія указанія, ко-

торыя можнонайтивъ описаніяхъ Гижиги і86о-хъ годовъ,

нѣсколько разнорѣчивы; именно:Кеннанъ,описывая из-

слѣдованія Гижигинскагои Анадырскаго края, произво-

дившіяся для проведенія Россійско-Американскаго теле-

графа, говоритъ о Гижигѣ !): «въ то время (і866 г.) это

было одно изъ самыхъважныхъи цвѣтущихъ поселеній
на берегу Охотскаго моря; въ его рукахъ была почтився

торговля отъ Анадыря до Охотска. Оно служило пребы-

ваніемъ для мѣстнаго начальника и главной квартирой

для четырехъ или пяти русскихъ кугщовъ; туда ежегодно

причаливалъ пароходъ, принадлежащій правительству, а

также нѣсколько купеческихъ кораблей богатыхъ торго-

выхъ домовъАмерики...»

На ряду съ этимъслѣдуетъ указать на двѣ замѣтки въ

газетѣ «Восточное Поморье» 2) за 1865 годъ, изъ кото-

рыхъ оказывается, что 31-го августа 1865 г - (СВЪ первый

разъ коммерческое судно посѣтило Гижигинскій портъ».

Судно это—шхуна «Alma»—пришло подъамериканскимъ

флагомъ, оставило товаровъ на 15.000 руб. для отправки

въ Анадырь. Въ Гижигѣ въ то время было лишь четыре

русскихъ купца, не имѣвшихъ болынихъоборотовъ.

Кеннанъ же, кромѣ того, называетъ принадлежащій
В. Бордману бригъ «Hullie Jakson», послѣ захода въ

Петропавловскъ пришедшій въ Гижигу съ болынимъ

!) Георгъ Кеннанъ. „Кочевая жизнь въ Сибири" (Tentlife). Спб.
1896 г., стр. 311.

2) „Восточное Поморье" — первая газетананашемъДальнемъВо-

стокѣ. Онаиздаваласьвъ Николаевскѣ въ продолженіе лишь нѣсколь-

кихъ лѣтъ (кажетсясъ 1864 по 1867 гг.). См. 1865 г. стр. 59 и 119. Эти

замѣтки, относяшіяся до чисто мѣстныхъ интересовъ,заслуживаютъ

полнагодовѣрія.
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грузомъ чая, сахара, табаку и другихъ предметовъ, пред-

назначенныхъдля торговли.

Весьма возможно, что Бордманъ, торговавшій въ Кам-

чатке, имѣлъ торговлю и въ Гижигѣ, хотя Кеннанъвъ

подробномъ описаніи жизни въ Гижигѣ навѣрное не за-

былъ бы упомянуть о представителе этой американской

фирмы.

Какъ извѣстно, упомянутая выше шхуна «Alma», хо-

дившая подъ американскимъ флагомъ, принадлежала

А. Ф. Филиппеусу; на нейонъ отправился въ свое первое

по Охотскимъпортамъ плаваніе, такъ что начало болѣе

крупной торговли въ Гижигѣ, а слѣдовательно и въ

Анадырскомъ краѣ, нужно считать около 1865 г.

Нѣтъ никакихъ свѣдѣній о томъ, каковы были обо-

роты Бордмана и Филиппеусавъ Гижигѣ, но нужно ду-

мать, что скоро Филиппеусъ,имѣвшій на своей сторонѣ

преимущество, благодаря доставкѣ казенныхъ грузовъ,

вытѣснилъ своего конкуррента.

Въ 1872 году Бордманъ кончилъ свое дѣло въ Кам-

чатке и въ Гижигѣ, и съ тѣхъ поръ торговля въ этомъ

пунктѣ прошла всѣ тѣ же стадіи, которыя наблюдались

въ другихъ портахъ сѣверной частиТихаго океана:послѣ
смерти Филиппеуса, послѣдовавшей, какъ извѣстно, въ

1889 Г°ДУ, дѣло повели братья Т. и Д. Уолынъ, въ

1895 г. продавшіе все дѣло, вмѣстѣ со всѣмъ имуще-

ствомъ и обзаведеніемъ, Русскому Товариществу котико-

выхъ промысловъ; въ томъ же году начало торговать въ

Гижигѣ и Приамурское Товарищество —эти двѣ фирмы и

регулируютъ въ настоящеевремя всю торговлю края.

Значеніе какого-либо приморскаго пункта опреде-

ляется обширностью края, имѣющаго къ нему тяготѣніе,

причемъ самыйпунктъ можетъи не имѣть самостоятель-

ной жизни. Теперь, когда сухопутнаго подвоза товаровъ

въ Гижигу вовсе не существуетъ, Гижига служитъ ввоз-

нымъ портомъ и торговымъ центромъ для огромнаго

раіона; привезенные въ Гижигинскую губу товары расхо-

дятся по всѣмъ направленіямъ: — на востокъ до селенія
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Олюторскаго, лежащаго на берегу Тихаго океана, на за-

падъ до р. Колымы и на сѣверъ до селенія Маркова и

далѣе — къ Ледовитому Океану.
Гижигинскій рейдъ посѣщаютъ обыкновенно 4 судна

въ навигацію, а именно: і) пароходъ Добровольнаго
Флота, доставляющій казенный грузъ (провіантъ), а также

и небольшое количество частнаго груза; 2) пароходъ,

прибывающій въ адресъ Приамурскаго Товарищества —

обыкновенноиностранный,фрахтованный;онъдоставляетъ

всѣ товары, необходимыедля обширной торговли Това-
рищества не только въ Гижигѣ, но и въ Марковѣ и,

отчасти, въ Средне-Колымскѣ; j) пароходъ «Котикъ» —

принадлежащейРусскому Товариществу котиковыхъ про-

мысловъ. Первоначально посылалось Товариществомъ на

Охотскій рейсъ фрахтованное судно, но послѣдніе годы

обходъ Охотскихъ портовъ совершаетъ собственный,
стальной пароходъ Товарищества, нагружаемый товарами

для всѣхъ портовъ, и 4) парусная шхуна, посылаемая

Косыгинымъи Семеновымъизъ Владивостока, собственно
говоря, въ Пенжинскую губу, но заходящая въ Гижигу,
оставивъ грузъ въ селѣ Каменскомъ.

Вслѣдствіе плохогогеографическаго положенія, Гижига
не имѣетъ никакого права именоватьсяпортомъ, такъ какъ

лишенадаже сноснойякорной стоянки. Въ прежніе годы,

когда плаваніе производилось исключительно на деревян-

ныхъ парусникахъ и, кромѣ того, съ большой отвагой и

рискомъ, суда вводились при высокой водѣ въ устье рѣки

Гижиги: послѣ паденія воды судно садилось на дно и
разгрузка его происходиласовершенно спокойно. Теперь
же ни одинъ капитанъне сдѣлаетъ подобнаго маневра,

командуя пароходомъ,съ осадкой въ 15 ф., а то и больше,

такъ что судно, приходя въ Гижигинскую бухту, бросаетъ

якорь миляхъвъ 30-ти отъ устья рѣки, на такомъ, слѣ-

довательно, разстояніи, откуда нельзя отчетливо различить

берегъ, а съ берега нельзя увидѣть даже верха судовыхъ

мачтъ. Начиная съ іюля, т.' е. мѣсяца, раньше котораго

суда въ Гижигу не приходятъ, часть населенія переби-
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рается къ морю, т. е. къ устью рѣки или, по мѣстному,

къ «истоку»; здѣсь, на обоихъ берегахъ рѣки, почти

другъ противъ друга, раскинуты двѣ группы строеній:
первую, большую, расположенную по рѣкѣ нѣсколько

выше и носящую названіе «Кушка», составляютъ: домъ

начальникаГижигинскойокруги, домъ его помощника,

несколько домовъ, въ которыхъ живутъ казаки, и казен-

ные склады (магазины), вторая же группа строеній на

лѣвомъ берегу рѣки состоитъизъ двухъ жилыхъдомовъ

и з — 4 амбаровъ, принадлежащихъРусскому Товарище-
ству котиковыхъ промысловъ; лѣтомъ здѣсь живетъ до

30-ти человѣкъ —зимой же всѣ зданія пустуютъ, тогда

какъ на «Кушкѣ» администрація округи живетъ круглый
годъ, въ 25-ти верстахъ отъ города, что не можетъне

вызывать разнаго рода неудобствъ.
Какъ устья большинства рѣкъ, впадающихъвъ Охот-

ское море,—такъ и устье рѣки Гижиги перегорожено по-

лосой наноснагопеску, препятствующею всякой большой
лодкѣ при малой водѣ войти въ рѣку. Въ Гижигинской,
а въ особенностиПенжинской губѣ, морской приливъ

очень значительный1); бываетъ онъ одинъ разъ въ сутки

и то ночью, поэтому при началѣ уже прилива съ паро-

хода спускаютъ болыпія шлюпки, нагружаютъ ихъ и

буксируютъ паровымъ катеромъ въ устье съ тѣмъ, чтобы
.войти при высокой водѣ 2 ). Путеводителемъ во время

этого ночнаго плаванія, продолжающагося несколько ча-

совъ, служить маякъ, или, вѣрнѣй, просто большой ко-

стеръ, зажигаемыйна такъ называемомъ«Маячномъ мысу»,

образуемомъ лѣвымъ берегомъ рѣки.

Казенный грузъ привозится на правый берегъ рѣки

къ «Кушкѣ», а грузъ Русскаго Товарищества котиковыхъ

х) Доходитъ до 30 футъ.

2) Отъ высадки на берегъвъ Гижигѣ у меня осталосьсамоенепрі-
ятное воспоминаніе. Придя на нѣсколько днейраньше, чѣмъ ожидали

пароходъ, пришлось въ довольно свѣжую погоду провестиночью семь

часовъ въ шлюпкѣ, набравшейводы; маякъ не горѣлъ и только благо-
даря случайности,катеръ вошелъ въ устье рѣки, положеніе котораго

можно было опредѣлить только приблизительно.
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промысловъ подвозится къ его амбарамъ, расположен-

нымъ на лѣвомъ берегу. Высокая вода стоить лишь нѣ-

сколько часовъ, а потому лодки успѣваютъ обыкновенно
прійти въ рѣку лишь одинъ разъ, увозя съ пароходато-

вары и возвращаясь нагруженный мѣхами. Если еще ука-
зать на то, что выгрузка товаровъ съ парохода въ лодки

происходить почти въ открытомъ морѣ, которое очень

часто бываетъ неспокойно,и, къ тому-же, ночью, ясными

становятся тѣ неудобства, съ которыми связанъ для судна

приходъ въ Гижигу; время для парохода цѣнно, такъ

какъ лѣтній сезонъ очень коротокъ, и поэтому пароходъ

долженъ какъ можно скорѣй переходить изъ одного

пункта въ другой — кромѣ того каждый потерянный подъ

парами (стоять въ Гижигѣ безъ паровъ немыслимо)день

обходитсядаже небольшому пароходу въ нѣсколько сотъ

рублей, такъ что въ результатѣ заходъ въ Гижигу стоить

очень дорого и едва ли окупается.

Тѣмъ не менѣе, несмотря наполную непригодностьГи-
жиги для прихода судовъ, количество привозимыхъ мор-

скимъпутемъ товаровъ ежегодно увеличивается въ виду

значенія этого пункта для торговли всего Сѣвера.

Въ настоящеевремя, какъ было сказано, торговля всего

края сосредоточена въ рукахъ двухъ фирмъ: Приамур-
скаго Товарищества г ) и Русскаго Товарищества котико-

выхъ промысловъ, оказывающихся поставщикамивсѣхъ.

предметовъ, потребныхъ для существованія населенія.
Кромѣ того оказываютъ населенію большую поддержку

казенныесклады—не столько продажей припасовъ, сколько

нормировкой цѣнъ на главные продукты, а именно:ржа-

ную муку, соль, порохъ, свинецъи даже желѣзо (только

въ Гижигинскомъмагазинѣ), изъ котораго коряки, ис-

кусные кузнецы-самоучки, выковываютъ необходимыядля

домашняго обиходаи промысловъ простѣйшія орудія.
Самый большой оборотъ имѣетъ Приамурское Товари-

!) Съ 1900 года, вслѣдствіе выхода изъ составаТовариществаг. Шу-
стова, дѣло ведетсяостальными двумя: гг. Коковинымъ и Басовымъ.
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щество, по крайней мѣрѣ тысячъ до 6о-ти. Оно содержитъ

своихъ служащихъ,имѣющихъ постоянноемѣстожитель-.

ство въ самойГижигѣ, въ собственномъдомѣ Товарищества.

Это большое зданіе, вмѣщающее въ себѣ лавку, складъ.

товаровъ и складъ пушнины, который заполняется посте-

, пенно, по мѣрѣ того, какъ происходить убыль товаровъ,

идущихъ въ обмѣнъ на пушнину. Въ лавкѣ Товарищества

можнонайтивсе, что только можносебѣ представить: на-

чиная отъ муки, крупы, чая, сахараи др. предметовъ первой,

необходимости,кончая тонкимисукнами, шелковымиплат-
ками и тканями и инымиподобнымитоварами, на сбыть
которыхъ въ такомъ мѣстѣ какъ Гижига, даже и въ

незначительномъколичествѣ, трудно разсчитывать. Складъ.

Приамурскаго Товарищества въ Гижигѣ является глав-

нымъ складомъ на Сѣверѣ; но такъ какъ промыслы пуш-

наго звѣря въ окрестностяхъ самаго селенія ничтожныи

на мѣстную торговлю разсчитывать нельзя, то приказчики

Товарищества развозятъ въ теченіе зимы товары на соба-

кахъ по селеніямъ и ярмаркамъ, происходящимъвъ Сре-

дне-Колымскѣ и въ селѣ Марковѣ, и свозятъ пушнину въ

Гижигу; лѣтомъ, послѣ сортировки и упаковки, ее увозятъ

изъ Гижигина суднѣ, привозящемъ Товариществу товары

для слѣдующаго сезона. Въ 1897 г. на службѣ Приамур-

скаго Товарищества въ Гижигѣ находилисьвесьма дѣ-

ятельные приказчики, благодаря чему сборъ пушнины въ

округѣ былъ весьма значительный;не смотря на неболь-

шое количество цѣнной пушнины (какъ напр. соболь,

чернобурая лисицаи т. п.), Гижигинскоеотдѣленіе Това-

рищества, благодаря удачной распродажѣ вымѣниваемой

отъ инородцевъ во всѣхъ видахъоленины,вполнѣ отсчи-

тывается, насколько извѣстно, въ той суммѣ, на которую

ему доставляется товаровъ.

Распространившееся весной 1897 года слухи о прекра-

Щеніи Приамурскимъ Товариществомъ торговаго дѣла въ

Охотскомъ морѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и въ Гижигѣ, перво-

начально подтвердились: за навигацію 1897 г°Да новыхъ

товаровъ привезено не было; пушнина была отправлена

ю
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на пароходѣ Добровольно Флота, часть служащихъуве-

зена, а оставшимся была поручена распродажа остатковъ.

Однако, насколько извѣстно, слухи окончились только
выходомъизъ фирмы Приамурскаго Товарищества г. Шу-
стова и торговля въ Гижигѣ двухъ его товарищей—
Коковина и Басова— возобновилась и пошла по старому;

теперь имъможно предсказать полный успѣхъ: служащіе
извѣстны уже инородческому населенію и пользуются его

довѣріемъ, а ежегодный подвозъ товаровъ наполняетъ

убыль распроданныхъ.

Отсутствіе одного какого нибудь предмета въ такомъ

мѣстѣ какъ Гижигабываетъ,инойразъ, для торговца разо-
рительнымъ: если, напр., у Приамурскаго Товарищества съ

половины декабря не окажется больше ситца,или сахара,

чая и т. п., то остальные торгующіе не только подни-

маютъ у себя на этотъ предметъ цѣну, но прямо отказы-

ваютъ отпускать его тому, кто покупаетъ все остальное у
другой фирмы. Такимъ образомъ немедленнообразуется
монополія, цѣны на пушнину назначаются произвольный,

и бѣдный инородецъ, принесшій на мѣну свой промыселъ,

попадаетъвъ полную зависимостьотъ торгующихъ. I акіе
случаи повторяются очень часто, между прочимъ и на

ярмаркахъ.

Дѣло Русскаго Товарищества котиковыхъ промысловъ

въ Гижигѣ поставлено на иныхъ, чѣмъ Приамурскаго

Товарищества, основаніяхъ. Даже владѣя домамии скла-

дами, Товарищество не находитъдля себя выгоднымъ

вступать въ непосредственныя отношенія съ мѣстнымъ

населеніемъ въ виду того, что торговля въ Гижигинскомъ

округѣ особенно сложная; производится она преимуще-

ственновъ развозъ, требуя посѣщенія всѣхъ разбросанныхъ

по огромному раіону ярмарокъ, при чемъ собираніе дол-

говъ съ кочующаго населенія является дѣломъ, помимо

своей трудности, связаннымъ со знаніемъ не только мѣст-

ности, но и языка чукчей, корякъ и др. инородческихъ

племенъ,разбросанныхъ по Сѣверу.

Товарищество ограничиваетъ свою деятельность еже-
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годнымъ привозомъ товаровъ, сдаваемыхъвъ обмѣнъ на

пушнину братьямъ Брагинымъ, которые, порознь, ве-

дутъ всю мелкую торговлю въ Гижигинской, Анадыр-
ской и даже Колымской округахъ отъ имениТоварище-

ства. Нельзя не сказать подробнѣй объ этихъ двухъ

братьяхъ Николаѣ, и Василіи Прокопіевичахъ Брагиныхъ,
самыхъкрупныхъ и извѣстныхъ торговцахъво всемъОхот-

■ско-Камчатскомъкраѣ.

Василій Прокопіевичъ Брагинъ— единственныйвъ краѣ

почетныйгражданннъ, а также кавалеръ ордена Св. Ста-

нислава—отличія, полученныя имъ за крупный пожертво-

ванія въ пользу мѣстнаго и Анадырскаго храмовъи мно-

голѣтнее исполненіе обязанностей Гижигинскаго город-
скаго головы.

Въ настоящеевремя онъ человѣкъ весьма пожилой и

почти совершенно оставилъ торговлю; развѣ иногда ку-

пить особеннохорошую шкурку, для чего у него всегда

есть запасъ товаровъ; кромѣ того, онъ поддерживаетъ

ещеторговлю для разсчетовъ состарымисвоимидолжниками.

Первоначально онъ торговалъ на Камчаткѣ въ Тигилѣ,

но потомъ переѣхалъ въ Гижигу, какъ болѣе централь-

ный пунктъ огромнаго раіона, —отъ Тигиля до Анадыря —

на который распространялась его дѣятельность. Обладая
большой энергіей, онъ самъ разъѣзжалъ по кочевьямъ

инородцевъ, зная ихъ нарѣчія, входилъ съ ними въ не-

посредственныйсношенія и дѣло его шло очень хорошо;

объ этомъ можно судить по тому, что лица, близко зна-

ющія Василія Брагина, опредѣляютъ его состояніе въ на-

стоящее время въ нѣсколько сотъ тысячъ рублей, при

чемъ, по слухамъ, у него хранится еще коллекція отбор-

нѣйшихъ соболей и чернобурыхъ лисицъ, также пред-

ставляющая большую цѣнность.

Покончивъ съ торговлей, Василій Брагинъ, — бездѣт-

ный вдовецъ, живетъ всю зиму въ собственномъдомѣ

въ Гижигѣ, а на лѣто переѣзжаетъ на свою «заимку»,

находящуюся на рѣкѣ Гижигѣ немногонижегорода. За-
имкаминазываютъ мѣста, куда на лѣто хозяева пересе-
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ляются для хозяйственныхъзаготовокъ. По всѣмъ рѣ-

камъ видны такія заимки въ огромномъ количествѣ; нѣ-

которые тутъ заготовлЯютъ рыбу, другіе сѣно, при чемъ

у большинства на этихълѣтнихъ выселкахъ нѣтъ жи-

лого помѣщенія: живутъ въ палаткахъ,въ шалашахъ,сло-

женныхъизъ вѣтвей, и только у состоятельныхъ есть

избы. У В. Брагина хорошій домъ со скотнымъдворомъ,

окруженный постройками— складами, амбарами и проч.

Съ нимъживетъ нѣкій К. Т. Молодый, пріѣхавшій въ

Гижигу лѣтъ 15 тому назадъ въкачествѣ фельдшера, но

потомъ,женившисьна родственницѣ Брагина, онъ вы-

шелъ въ отставку и сталъпомогать старику въ торговлѣ О-
Большее значеніе для края имѣлъ въ послѣднее время

старшій братъ, Николай Брагинъ, лишь зимой 1898 —

1899 г - скончавшійся въ преклонномъвозрастѣ.

Начало дѣятельности обоихъбратьевъ шло неразлучно;

сначалаизъ Тигиля, потомъ изъ Гижиги они заѣзжали

до pp. Колымы и Анадыря. Но вскорѣ Николай, какъ се-

мейный,отдѣлился и продолжалъ торговлю отдѣльно отъ

младшаго брата. До послѣднихъ годовъ онъ выказывалъ

много энергіи: за годъ до смерти онъ еще самъ ѣздилъ

изъ Гижиги въ Марково на ярмарки, а такіе переѣзды

на собакахъ,зимой,при полярномъ климатѣ, требуютъ отъ

человѣка много бодрости и силы, такъкакъ путнику прихо-

дится свыше мѣсяца проводить на открытомъ воздухѣ, не

имѣя возможностиобогрѣться въ жиломъпомѣщеніи. Кромѣ

него разъѣзжаютъ съ .товарами племянники—Воробьевъ,
Поповъ и др., и даже, отчасти,женская половина семьи.

Оба брата Брагины получаютъ товары отъ Русскаго
Товарищества котиковыхъ промысловъ, которому сдаютъ

всю пріобрѣтенную пушнину. Василій, какъ было сказано,

бралъ товаровъ въ послѣдніе годы тысячъ на 5» тогда

какъ Николай, а теперь его вдова съ остальной семьей,
продолжаетъ дѣлать большое дѣло: получивъ товаровъ

!) Недавнополучено извѣстіе, что В. Брагинъ умеръ зимой 1899—
1900 гг. и что К. Молодый утонулъ лѣтомъ 1900 г.
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тысячъ на зо, имъ удавалось продать почти все и раз-

хчитаться пушниной.
Торговля въ Гижигѣ еще труднѣй, чѣмъ въ другихъ

мѣстахъ: въ самомъгородѣ совершенно незначительная,

•она разбита на развозный торгъ, такъ что лѣнивый тор-

-говецъ много не заработаетъ. Въ послѣднее время ирі-
обрѣли значеніе ярмарки, устраиваемыя въ округѣ въ те-

чете зимы и весны;> изъ нихъгЛавныя — три: Апутская,
Вархалимская и Пенжинская; пропускъ хотя бы одной
изъ нихъ можетъ причинить торговцу непоправимый

вредъ, такъ какъ на нихъсобираются коряки и ламуты

съ окрестностей, приберегая въ большинствѣ случаевъ,

что есть получше изъ пушнины, для этихъярмарокъ,

тдѣ они разсчитываютъ получить высокую цѣну, вслѣдствіе

конкурренціи съѣзжающихся торговцевъ.

Пушные промыслы крайняго Сѣвера не особенно
цѣнны: всего больше доставляютъ на рынокъ товара

стада оленей, достигающія у нѣкоторыхъ богатыхъ ино-

родцевъ до нѣсколькихъ десятковъ тысячъ головъ. Мѣхъ

оленя большой цѣны не имѣетъ, а покупается по средней

цѣнѣ около і р. 5° к -— 2 Р- штука, въ количествѣ до

•нѣсколькихъ десятковъ тысячъ ежегодно; далѣе идутъ

пыжики и выпоротки.

Пыжикомъназываетсямѣхъ годовалаго оленя; въ этомъ

возрастѣ оленей убиваютъ для питанія, а изъ мѣха, очень

•мягкаго, жителиСѣвера дѣлаютъ почтивсѣ свои одежды.

Выпоротокъ— совершенно маленькій олень—не старше мѣ-

сяца. Въ продажу такихъкожъ поступаетътакже огром-

ное количество, по той причинѣ, что при передвиженіи
болыпихъ стадъ крупные, взрослые олени, не замѣчая

маленькихъ, постоянно ихъ давятъ; шкурку, конечно,

снимаютъи продаютъ по недорогой цѣнѣ, которая колеб-
лется въ зависимостиотъ цвѣта выпоротка; всего дороже

черные,— цѣна ихъ доходитъдо і р., далѣе коричневые

около 6о-ти коп. штука и совсѣмъ дешевы сѣрые —з° коп-

Покупка оленинывсѣхъ видовъ не представляетъ боль-
шой выгоды изъ-за отсутствія спроса на этотъ товаръ на
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мѣховомъ рынкѣ; тѣмъ не менѣе его приходится брать,

такъ какъ торгующему, отказавшемуся взять пыжика или

выпоротка, инородецъпотомънепродастъхорошейшкуры,

если таковая у него окажется, а отдастъдругому. Помимо
прочаго, эти шкурки сравнительно съ ихъцѣной такъ

громоздки, что лишь обременяютъи затрудняютъ торговца

при постоянныхъего переѣздкахъ; но съ другой стороны

промыслы въ этомъ краѣ такъ ничтожны, что если не

брать ни оленя, нипыжика,нивыпоротка, торговля умень-

шится пожалуй на 3/4 ея теперешняго оборота.

Приамурское Товарищество нашло сбыть этого рода

товарамъ въ Сибири, гдѣ изъ него шьютъ теплую одежду,

и отчастивъ Москвѣ; Русское же Товарищество котико-

выхъ промысловъ, убѣдившись въ невозможностипро-

дать барахло J ) по хорошей цѣнѣ въ Лондонѣ вмѣстѣ со

всей пушниной, стало отправлять его въ Санъ-Франциско,
гдѣ его охотнопокупали одно время для Аляскинскихъ
золотыхъ пріисковъ, а такжевъ Петербургъ, для выдѣлки

замши.

Далѣе, Гижигинская округа богата красной лисицей,

имѣющей здѣсь чисто огненную окраску; инородцы про-

мышляютъ ее по всему краю самымипростыми орудіями:

пастью, капканамии пр. и только въ крайнемъ случаѣ—

ружьемъ; цѣна ея держится между 4 и 5"тью рублями.
Соболь попадаетсявъ самомъ ограниченномъколиче-

ствѣ и потому промыселъ его имѣетъ случайный харак-

тера не отличаясь въ большинствѣ случаевъ ни величи-

ной, ни цвѣтомъ, ни пушистостью, онъ цѣнится въ Ги-
жигѣ довольно дешево, между 15 и 20-тью рублями.

Что же касается черныхъ и чернобурыхъ лисицъ,

то онѣ попадаются и въ Гижигѣ, но въ такомъ ограни-

ченномъколичествѣ, что здѣсь, также какъ и въ другихъ

мѣстахъ, этотъмѣхъ считаетсярѣдкостью и потому цѣнится

очень высоко; крайняго предѣла нѣтъ —все зависитъ отъ

г) Такъ въ Сибири называютъ оленинувъ отличіе отъ пушнины,

подъ чѣмъ разумѣютъ всѣ мѣха, т. е. шкурки пушныхъ звѣрей.
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качества шкурки; во всякомъ случаѣ цѣна не бываетъ ме-

нѣе юо р., нерѣдко доходя до 300 р.

Хороша въ Гижигѣ сиводушка — пушистая, темная,

крупная; покупается по цѣнѣ отъ іо р. до і$ р. штука.

Въ прежніе годы въ болыпомъколичествѣ добывалась

бѣлка, промыселъ которой опредѣлялся въ нѣсколько де-

сятковъ тысячъ штукъ, но частыепожары испортили лѣса

до такой степени,что бѣлка перестала въ нихъводиться,

перекочевавъ далеко вглубь. Теперь въ Гижигѣ ея сдаютъ

около 5—7 тыс- по цѣнѣ і8> 20 иногда 2І коп- штУка;
выше цѣнится бѣлка хвостовая, тогда какъ за бѣличью

шкурку съ отрѣзаннымъ хвостомъ болѣе і8 коп. никто

не дастъ. Хвосты, какъ самая красивая часть шкурки, отрѣ-

заются мѣстными жителями для украшенія и отдѣлки

одежды; вся бѣличья шкурка темно-сѣрая, а хвостъ, въ

особенностиего середина—почти черный.
По рѣкѣ Гижигѣ и другимъ, менынимъ,попадается

выдра, но промышленники не особенно стараются охо-

титься за ней, предпочитая ставить на ночь вдоль рѣкъ

капканы, чѣмъ выжидать ее съ ружьемъ. Покупается она

рублей по 12-ти шкурка.

Черезъ Гижигу проходятъ еще и другіе мѣха, но они

составляютъ промыселъ Анадырской округи и привозятся

сюда, какъ въ сборный пунктъ, для сортировки и даль-

нейшейотправки намѣста сбыта.Всѣ мѣха пріобрѣтаются

на товары, слѣдовательно путемъ мѣны, причемъ отъ

оцѣнки товаровъ и пушнины теряетъ больше всего про-

мышленникъ.Цѣна товаровъ измѣняется и находитсявъ

зависимостиотъ мѣста и условій продажи, времени года,

пріобрѣтаемой пушнины и т. д. Въ самомъгородѣ, тѣмъ

болѣе ранней осенью, вскорѣ послѣ ухода судовъ, попол-

нившихъмѣстные запасы, цѣны не высоки и не далеко

уходятъ отъ оптовыхъ, по которымъ сдается товаръ съ

судовъ. Напримѣръ, Русское Товарищество котиковыхъ

промысловъ сдаетъ привезенные товары Брагинымъ по

извѣстной цѣнѣ, въ которую, сверхъ первоначальной сто-

имости,входятъвсѣ расходы подоставкѣ груза изъ Евро-
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пейскойРоссіидо Гижиги,такжеи пользаТоварищества.Къ
слѣдующему лѣту Брагины должны приготовить и сдать

пушнины на ту сумму, на которую получили товаровъ,

причемъ Товарищество, не держа въ Гижигѣ собствен-

ныхъприказчиковъ, предоставляетъ Брагинымъ торговать

по произвольной цѣнѣ, такъ что Товарищество при такой

системѣ, не знаетъ ни расходовъ, ни потерь (кромѣ, ко-

нечно, какъ за самимиБрагиными), ни развоза товаровъ

по округѣ, —однимъсловомъ оставляетъ въ пользу мѣст-

ныхъ торговцевъ всю мелочную торговлю и за рискъ и

расходы, съ которыми она сопряжена, отдаетъимъ весь

ею приносимыйбарышъ. Поэтому вполнѣ понятно, что

въ какомъ нибудь отдаленномъпунктѣ, при отсутствіи
конкурренціи нѣсколькихъ торговцевъ, дороговизна бы-

ваешь прямо невѣроятная, но обыкновенно мѣстными тор-

говцами и довѣренными Приамурскаго Товарищества цѣны

поддерживаютсянаопределеннойвысотѣ. Съ пушнинойже
происходитъобратное явленіе: указанныя выше цѣны су-

ществуютъ въ Гижигѣ при сдачѣ пушнины на пароходъ,

но торговецъ въ моментъпріобрѣтенія старается понизить

цѣну какъ можно больше, въ особенности,если покупка

происходитъне на ярмаркѣ. ■ •

Кирпичныйчай, напримѣръ, сдаетсяоптомъ(ящиками)

по 50 к. штука, но въ продажѣ, —кирпича чая дешевле

одного рубля въ Гижигинскойокругѣ получить нельзя;

тоже и съ другими товарами, какъ мука, рисъ, мануфак-

тура и проч. Ситцадешевле 17 коп. аршинъ въ продажѣ

нѣтъ, хотя существуютъ ситцыпо 7 и даже 6 коп. аршинъ.

Совершенно ясно, что подобнаго рода мѣновая торговля

весьма невыгодна для населенія, такъ какъ вся выгода

остается въ пользу мѣстнаго торговца, выгадывающаго

какъ на товарѣ, такъ и на пушнинѣ, остающагося въ

сторонѣ отъ колебанія цѣнъ на пушнину наевропейскихъ

рынкахъ и т. д., хотя нельзя не признать, что на долю

этого торговца выпадаетъвесьма тяжелый трудъ, сопря-

женный съ лишеніями. Вслѣдствіе всего высказаннаго,

особенно нужно одобрить существованіе казенныхъмага-
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зиновъ; конечно, они не могутъ снабжатьнаселенія всѣми

предметами,въ которыхъ оно нуждается, но главное въ

'нихъимѣется: мука ржаная, соль, порохъ, свинецъ, не-

водное прядево, желѣзо (въ Гижигѣ), иначесказать все,

существенное для пропитанія населенія и необходимое

•для производства промысловъ.

Слабое развитіе скотоводства въ Гижигѣ вполнѣ по-

нятно: благодаря оленю, мясо котораго употребляется

охотновъ пищу, недостаткавъ мясѣ никогда не ощущается,

•и населеніе мало заинтересовано въ увеличеніи количества

рогатаго скота.

Главнымъ же предметомъ питанія Гижигинскаго на-
селенія, также какъ и въ другихъ пунктахъ Охотскаго

моря, служитъ рыба. Изъ массы разнообразныхъ породъ

заходящихъвъ р. Гижигу и другія, менынія въ количествѣ,

достаточномъ для прокормленія населенія въ нѣсколько

десятковъ разъ болѣе многочисленнаго,чѣмъ Гижигинское,

всего больше ловится кэта, которая появляется въ устьѣ

рѣки около ю-го іюля; передъ этимъ,около мѣсяца длится

ходъ горбуши. Жители проводятъ все лѣто на рѣкахъ и

спѣшатъ, при помощи неводовъ и запоровъ, наловить

какъ можно больше рыбы: женской части населенія по-

ручается чистка, и пластованіе рыбы, а старики, какъ при-

ходилось замѣчать, при помощидлинныхъпалокъ развѣ-

шиваютъ распластанную рыбу на вѣшалахъ для сушки,

такъ что все населеніе поголовно принимаетъучастіе въ

заготовленіи юколы, болыніе запасы которой въ Гижигѣ

крайне нужны вслѣдствіе значительныхъи длинныхъпо-

•ѣздокъ на собакахъ для развоза товаровъ, торговцевъ,

почтовой гоньбы и проч.

Въ Гижигинскій заливъ заходить также огромное, не

поддающееся описанію, количество корюшки, выбрасы-

ваемой волнами на морской берегъ; но жители, избало-

ванные рыбой, ея даже не собираютъ х).

') Подробнѣй о рыболовствѣ въ Гижигинскомъокругѣ см.: „Нѣко-

торыя данныя о положеніи рыболовства въ Приамурскомъкраѣ". Н. Д.
Крюковъ. Спб. 1894 г.
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Сѣверная часть Охотскагоморя раздѣляется гористымъ

полуостровомъ Тайгоносъ на двѣ части,образующія губы:
Гижигинскую— западную и Пенжинскую— восточную, на-

званныя такъ по двумъ болыпимърѣкамъ, впадающимъвъ

нихъ.О значеніи первой изъ нихъдля сѣвернаго края было
уже сказано, теперь остается сказать нѣсколько словъ о
Пенжинскойгубѣ и ея значеніи для сообщенія съ Ана-
дырскимъ краемъ.

Изъ Гижигинскойгубы идутъ два пути: одинъведетъ

на западъ, на Средне-Колымскъ, а другой— на Анадырь.
Путь въ Средне-Колымскъ, открытый сравнительноне-

давно, имѣетъ сторонниковъ,доказывающихъвозможность

сплавногопорѣкамъ сообщенія между Гижигойи р. Колы-
мой. Небольшія рѣчки, по которымъ пролегаетъ первая

часть пути, требуютъ расчистки отъ камней,образующихъ
пороги, но за то движеніе по Омолону, правому притоку

Колымы, возможно безпрепятственно. Путь этотъ, будто,
дастъ возможность доставлять товары, привезенные въ

іюлѣ — августѣ въ Гижигу, въ Средне-Колымскъ уже къ

осени;но, несмотря на отсутствіе продолжительнаго опыта,

можно впередъ сказать, что большого значенія онъ имѣть

не будетъ: для главной части грузовъ Ольскій путь

явится опаснымъконкуррентомъ, имѣя на своей сторонѣ

преимущества хорошей якорной стоянки въ пунктѣ отпра-

вленія. Ольская губа, какъ было указано, обладаетъвсѣми

качествами хорошаго порта, тогда какъ Гижигинская,
наоборотъ, не имѣя таковыхъ, надѣлена природой недо-

статками, которые всегда заставятъ выбрать, если есть

возможность, другое мѣсто для выгрузки.

Движеніе на Марково происходитъ, главнымъ обра-
зомъ, зимой; дорога первоначально отклоняется на во

стокъ, и, повернувъ въ селеніи Каменскомъна сѣверъ,

тянется вдоль р. Пенжины. Если принять во внима-

ніе, что Каменское лежитъ въ глубинѣ Пенжинской
губы у устья р. Пенжины, то вполнѣ понятной окажется

мысль избѣжать участокъ Гижига-Каменское,достигающій
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все-таки 400 верстъ, заходомъ судна въ Пенжинскую
губу и выгрузкой тамъ, а не въ Гижигѣ, товаровъ, пред-

назначенныхъдля доставки на Анадырь.

Населеніе Каменскаго селенія г ), числомъ свыше 400

душъ, составляютъ исключительно коряки; помимо не-

большого заработка отъ извознаго промысла, ониживутъ

исключительнотѣмъ, чтодаетъприрода. Съ самыхъпервыхъ

чиселъ мая, по рѣкѣ, вскрывающейся лишь въ половинѣ

мая, начинаетсяходъкэты: ее промышляютъ здѣсь сѣтями

саженъвъ 5 длины,слѣдующимъ образомъ: къ одному концу

тетивы привязывается каменьи этотъконецъвыталкиваютъ

длиннымъшестомъвъ рѣку, а такъ какъ другой конецъ

прикрѣпляется на берегу, то сѣть оказывается установ-

леннойподъ острымъ угломъ къ теченію рѣки, и такимъ

образомъ вся рыба, идущая вдоль берега, неминуемопо-

падается въ нее. Кэта заготовляется въ прокъ, а другіе
сорта рыбъ, какъ вахня, сельдь, чиръ и др., недостигаю-

щіе болыпихъразмѣровъ, жителямидаже не ловятся.

Пенжинская губа изобилуетъ всѣми разновидностями

тюленя: акипы, нерпы (ларги) и лахтаки— самыеболыпіе —

привлекаются обиліемъ мелкой рыбы. На байдарахъ, ко-

торыя дѣлаются изъ деревяннаго остова-рѣшетки, обтя-

нутаго несколькими сшитымивмѣстѣ кожамилахтака,ко-

ряки выѣзжаютъ на промыселънетолько тюленей,но даже

на крупныхъ китовъ, заходящихънерѣдко въ губу; про-

тивъ кита лучшимъ оружіемъ считаетсякопье съ острымъ

самодѣльнымъ наконечникомъизъкамнякремневойпороды,

который коряки предпочитаютъдажестальному, потому что

сдѣланная въ кожѣ каменнымъорудіемъ рана не затяги-

вается такъ скоро, какъ нанесеннаяострой сталью. Ранивъ

животное,ониждутъ, когда его выбросить наберегъ и тогда

ужъ имъ распоряжаются; мясо и жиръ откладываются для

пищи (себѣ и собакамъ),кожа рѣжется наремни, а самую

') МитрополитъМосковски Иннокентийупоминаетъвъ своихъ

письмахъ„Каменцевъ, живущихъ наустьѣ р. Пенжины". См. Барсуковъ
назв. соч. стр. 271. О нихъ см. также: В. Маргаритовъ„Камчатка и ея

обитатели".Хабаровску 1899 г. стр. 107—108.
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цѣнную часть—усъ—продаютъ торговцамъ, выручая по не-

сколько рублей за срунтъ. Киты, заходящіе въ Пенжин-
скую губу, принадлежать къ наиболѣе цѣнной породѣ

этого млекопитающагО— имѣющей усъ; изъ многочислен-

ныхъ американскихъкитолововъ, промышляющихъ въ

Охотскомъморѣ, нѣкоторые *) заходятъвъ губу, но ими

ранится больше китовъ, чѣмъ они сами-жеполучаютъ, а

выкидываемымипользуется туземное населеніе. Усъ нахо-

дятъ иногда j—8 футъ длины, что даетъ представленіе о

колоссальныхъразмѣрахъ этихъ китовъ.

Потребности коряковъ такъ ничтожны и жизнь ихъ

такъ примитивна,что они вполнѣ довольствуются тѣмъ,

что имъдаетъ скудный промыселъ лисицы и медвѣдя,

добываемыхъ малопульными кремневыми винтовками, и

даже больше луками, устанавливаемымина лѣсныхъ тро-

пахъ.

Торговля въ Каменскомъпроизводится двумя торгов-

цами:ФеодосомъНиколаевичемъКосыгинымъ и Нико-

лаемъПрокопіевичемъ Брагинымъ,но вслѣдствіе незначи-

тельности промысловъ, ведется она иминекакъ самостоя-

тельная, а какъ бы проѣздомъ въ Марково. Ежегодно въ

Пенжинскую губу приходитьизъ Владивостоканебольшое

парусное судно, нагружаемое разными товарами купцомъ

Семеновымъдля своего компаньона,упомянутаго Ф. Косы-

гина, также объѣзжающаго селенія Олюторское, Завни-

ковское и Качигинское, расположенныя на берегу Кам-
чатскаго моря. Брагинъ до 1897 г. возилъ товары въ

Марково изъ Гижиги, а въ этомъ году пароходъ Рус-

скаго Товарищества котиковыхъ промысловъ «Котикъ»

вошелъ въ Пенжинскую губу (это былъ первый случай

заходавъ эту губу парохода); но . вслѣдствіе крайне небла.

гопріятной погоды пароходъ оставилъ грузъ въ неболь-

шой бухтѣ; по словамъ мѣстныхъ корякъ, передъ Камен-

скимъселеніемъ находитсяцѣлый рядъ подводныхъкамней.

^Въ іюнѣ 1897 г., напримѣръ, заходило въ Пенжинскуюгубу три

китоловныхъ шхуны.
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Въ 1898 году опытъ былъ повторенъ съ лучшими

результатами.

На пути въ Марково, верстахъ въ 250-ти вверхъ по

р. Пенжинѣ, лежитъ' поселокъ имени рѣки, состоящій
всего изъ 6 домовъ; живетъ здѣсь нѣсколько Гижигин-
скихъмѣщанъ, занимающихся'торговлей съ- кочующими

инородцами:коряками, чуванцами, юкагирами и чукчами.

Насколько позволяете время, они дѣлаютъ запасыюколы,

какъ для собственныхъчастыхъи продолжительныхъразъ-

ѣздовъ, такъ и для проѣзжающихъ черезъ Пенжинское.

Анадырская округа, административныйцентръ кото-

рой есть с. Марково, занимаетевсю сѣверо - восточную

оконечность Азіатскаго материка *); населеніе ея, почти

исключительно инородческое, раздѣляется на три группы

чукчъ: на осѣдлыхъ, оленныхъили кочующихъ и «си-

дячихъ». Осѣдлые живутъ по р. Анадырю, кочующіе пе-

реходятъ со своими оленями съ одного мѣста на другое

по всей округѣ —а сидячіе живутъ по берегамъ Ледови-;
таго и Тихаго океановъ, занимаясьпромысломъморскихъ

животныхъи торговлей, съ остальными инородцами.

Подобно населенію всѣхъ сѣверныхъ округъ— населе-

ніе Анадырской существуетъ на то, что ему дадутъ про-

мыслы рыбный и пушной. Еще въ мартѣ, не дожидаясь

вскрытія рѣки, начинаютъловить рыбу сквозь проруби
сѣтями; попадаютсявъ это время года: вострякъ, гор-

бунъ, налимъи др. породы, неподходящія для заготовокъ,

и служащія для немедленнагопотребленія. Вскорѣ послѣ

вскрытія Анадыря по нему начинаетъподниматьсякрасная

рыба около 20-хъ чиселъ іюля появляющаяся въ Мар-
ковѣ; часть ея улова, въ количествѣ до тоо.ооо шт., заго-

товляется въ видѣ юколы на зиму.

Изъ звѣрей, промышляемыхъвъ Анадырской округѣ,

слѣдуетъ указать на медвѣдя, лисицу, песца, горностая,

выдру, рѣчного бобра, бѣлку и оленя. Медвѣдь водится

*) Анадырская округа обнимаетъ площадь въ 10.300 кв. миль, т. е.
немного болѣе Германіи.
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по всей округѣ, на крайнемъ же ея сѣверѣ водятся даже

бѣлые, цѣнныя шкуры которыхъ попадаютъ иногда въ

небольшомъ количествѣ на ярмарки.

Рѣчные бобры ловятся по р. Анадырю на многочи-

сленныхъего островахъ, главное же значеніе для эко-

номическойжизни населенія имѣетъ олень—какъ дикій,

такъ и домашній.

Ежегодно наблюдаетсяходъ дикаго оленя съ сѣвера

на югъ и обратно, и на этомъ пути инородцы всѣхъ

племенъстараются отдѣлить отъ стадъ, не поддающихся

исчисленію, возможно большее количество для своего

хозяйства; весной,—во время переходапо льду ихъбьютъ

изъ ружей, а лѣтомъ, когда оленипереплавляются черезъ

рѣку вплавь, ихъдогоняютъ въ батахъи колятъ желѣз-

ными копьями. Такая погоня за оленямивполнѣ понятна;

олень весь, цѣликомъ, представляетъ цѣнность; не говоря

о томъ, что мясо его идетъ въ пищу, шкура оленя не-

обходимаинородцу въ его обиходѣ и только въ случаѣ

излишка онъ ее продаетъ. Оленья кожа очень удачно вы-

дѣлывается; ее мягчатъ, дубятъ въ растворѣ сока ольхо-

вой коры, и въ такомъ видѣ она употребляется для

шитья всякаго рода одежды и платья, такъ какъ жители

Сѣвера ходятъ одѣтые съ ногъ до головы въ оленину.

Ни одинъ кусокъ шкуры не пропадаетъ,—даже съ ногъ

идетъ на торбаса. Ровдуга- —т. е. кожа безъ шерсти, сши-

вается вмѣстѣ, идетъ на палатки, мѣшки и проч.

Для нѣкоторыхъ предметовъ берутся также пыжики

и выпортки. Искусство женщинъшить подобную мѣхо-

вую одежду удивительно. Приходилось видѣть камлеи и

кухлянки (длинныя рубашки почти до колѣнъ), сшитыя

изъ десятковъ небольшихъкусковъ, расположенныхъпо

цвѣту и размѣрамъ весьма симметрично;кромѣ того въ

нихъвшиваются цѣлыя сцены,вырѣзанныя изъ пестрыхъ,

окрашенныхъ, выпорочьихъ шкурокъ. Все шьется тол-

стыми нитками, чаще-же тонкими жилами, а парадный

камлеи, опушенныя бобромъ и даже соболемъ, шьются

цвѣтнымъ шелкомъ и украшаются бисеромъ.
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Кухлянки, торбаса, наколѣнники, чулки, панталоны,

камлеи съ капюшономъ,шапки, рукавицы, тяжи, ковры,

палатки, однимъ словомъ все, служащее средствомъ

укрыться отъ суроваго климата, дѣлается изъ шкуры

оленя, пыжика и выпоротка. По той же мѣркѣ оцѣни-

вается значеніе и домашняго оленя. Не смотря на огром-

ное расходованіе оленьихъшкуръ, на рынокъ поступаетъ

ихъвсе-таки большое количество: не одинъдесятокъ ты-

сячъ свозится въ Гижигу для отправки моремъ, и кромѣ

того значительноеколичество расходится по всѣмъ напра-

вленіямъ сухимъ путемъ. Въ продажу поступаетътакже

многоровдугъ J )—такъ называются оленьи шкуры, съ ко-

торыхъ шерсть соскабливается,иначесказать замша.

О значеніи оленя въ экономическойжизни населенія
можно судить по тому факту, что правительство С-А.
СоединенныхъШтатовъ признало необходимымъразвести

оленеводство среди эскимосовъ, населяющихъсѣверную

часть материка. Въ послѣдніе годы было перевезено уже

до тысячи штукъ съ Азіатскаго материка въ Америку,

но дѣло еще не организовано; предполагается перевезти

несколько десятковъ тысячъ оленей. Закупленные внутри
Анадырской округи оленипригоняются къ веснѣ въ одинъ

изъ заливовъ Берингова моря, куда за ними приходитъ

пароходъ. Правительство СоединенныхъШтатовъ даетъ

у себя отдѣльнымъ хозяевамъ по нѣсколько оленей на

извѣстный срокъ (5— ю лѣтъ) съ тѣмъ, чтобы, по окон-

чаніи его, было возвращено такое-же количество оленей,

пришіодъ-же остается въ пользу инородца.

Определить размѣры пушного промысла въ такихъ

мѣстахъ, какъ Анадырская округа, очень трудно; въ

Обзорѣ Пр иморской области 2) за 1895 г. показано на

') О приготовлениировдугъ й одежды изъ козкъ оленя, См. „Обзоръ
Приморскойобласти"за 1895 г. стр. 19—21.

2) Свѣдѣнія объ Анадырскойокругѣ, полученныйна мѣстѣ, попол-

нены: ОбзорамиПриморской области, изданнойОбществомъ изученія
Амурскаго края рукописью г. Дьячкова: „Анадьтрскій Край". Владиво-
стока 1893 г. и сочиненіемъ А. В. Олсуфьева: „Общій очеркъ Анадыр-
ской округи, ея экономическагосостоянія и быта населенія". Спб. 1896 г.

Много интересныхъсвѣдѣній находимъу Бар. Г. Майделя, въ его



160

стр. 33> что- «вывезено изъ Анадырской округи въ Гижигу,
на Анюйскую ярмарку *)> въ с - Каменскоеи въ Ново-Ма-
ріинскій постъ: пушнины: лисицъ красныхъ 1.483 шт.,-

сиводушекъ 86, чернобурыхъ 2, рѣчныхъ бобровъ 8г,-
выдръ 4. соболей 6, куницъ 196, песцовъ бѣлыхъ 878,
голубыхъ 4. синяковъ 2і, бѣлокъ І.2И, горностаевъ 233,

медвѣдей бурыхъ 46, бѣлыхъ 5. волковъ 8, рысей 4. пе-

сцовыхълапъ 90. хвостовъ 19, лисьихъхвостовъ 14; про-.

дуктовъ оленеводства: выпоротковъ 4461, пыжиковъ ігб,
недорослей з 2 > постелей(оленинъ)45"-

Благодаря дѣятельности бывшаго Анадырскаго окруж-

наго начальника Л. Н. Гондатти, многія условія жизни-

въ этой заброшенной мѣстности стали лучше; особенное

вниманіе было имъ обращено на торговлю, до тѣхъ поръ

сводившуюся въ нерѣдкихъ отдѣльныхъ случаяхъ къ

эксплоатаціи населенія. Запретивъ производство торговли

внѣ ярмарокъ, онъ заставилъ съѣжаться на нихъвсѣхъ

торговцевъ, число которыхъ доходилодо 14-ти. Между
ниминевольно является конкурренція на пользу населе-

нію,— и, сверхъ того, онъ самъвыписывалъизъ Владиво-
стока нѣкоторые необходимѣйшіе товары, для поддержа-

нія цѣнъ въ случаѣ стачкиторгующихъ и т. п.

Въ Маркове, какъ центръ округи, товары доставляют-

ся двумя путями: чрезъ Гижигу и Каменское селеніе съ

одной стороны, и чрезъ Ново-Маріинскій постъ у устья

р. Анадыря —съ другой; привезенные сюдачастные грузы,

вмѣстѣ съ грузомъ для казеннаго магазина,поднимаются

въ баржахъ по рѣкѣ 8оо верстъ до Маркова. Этимъ по-
слѣднимъ путемъ въ послѣднее время пользовались мень-

ше, по случаю требованія Анадырскаго окружнаго на-

чальника, чтобы при разсчетахъза перевозку товаровъ отъ

устья до Маркова по крайней мѣрѣ половина уплачива-

еоч. „Путешествіе по сѣверо-восточной частиЯкутскойобластивъ 1868—
1870 годахъ", составляющемъприложеніе къ LXXIV-му Тому записокъ

Имиерат.Академіи Наукъ. Спб. 1894.
2 ) О торговлѣ на Анюйской ярмаркѣ см. также у Бар. Майделя

назв. соч. стр. 87, 140 -149, 463—465 и др.
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лась деньгами,а товарами можетъбыть выдаваемавозчику
лишь другая часть. Это требованіе было вызвано тѣмъ, что

въ сѣверныхъ округахъ, не смотря на оцѣнку всего на

рубли, разсчеты производятся не деньгами, а товарами,__

тоже въ рубляхъ; инородецъ, кромѣ того, обязывался

взять необходимоеу этого торговца, а не у другого, ко-

торый, быть можетъ, взялъ бы съ него за то же самоепо

болѣе дешевой цѣнѣ; бывало, что часть платызасчитыва-

лась въ погашеніе долга.

Такимъ образомъ путь черезъ устье р. Анадыря сталъ,

косвенно, дороже стараго, пролегающаго черезъ Гижигин-

скую округу; пользовались имъ очень мало, такъ какъ всѣ

торгующіе нредпочитаютъвезти изъ Гижиги или иного

мѣста спеціально для Анадыря отобранные товары, чѣмъ

'заглазно выписывать изъ Владивостока на Маріинскій
постъ.

По словамъ лицъ, бывавшихъна ярмаркахъ, тамъсо-

бирается до 14-ти торгую щихъ:тутъ представителиПри-

амурскаго Товарищества, братьевъ Брагиныхъ, Феодосъ

Косыгинъ и др., болѣе мелкіе торговцы, часть которыхъ

торгуетъ товарами изъ вторыхъ рукъ, другая— выписыва-

етъ изъ Владивостока черезъ окружнаго начальника.

Среди чукчей изъ осѣдлыхъ, есть очень много занимаю-

щихсяторговлей. Кочующіе съѣзжаются на ярмарки, при-

возя съ собой на нромѣнъ пушнину.

Торговля съ инородцамикрайняго Сѣвера, въ особен-
ностисъбогатымикочевыми чукчами, весьма своеобразна:

есть предметы, которыхъ они не покупаютъ, а берутъ въ

придачу, таковы напр. копья, болыніе ножи, корольки

(крупный бисеръ), россомахи,иногда котлы и т. п. Инте-

ресно было бы знать, за сколько продается въ Марковѣ

куль черкасскаго (листового) табаку въ 5 пуд. (цѣна его

въ Европейской Россіи 5 Р- пудъ), если въ придачу къ

нему даются торгующимъ 4 россомахипо ю р. каждая и

еще другія вещи. Чукча выбираетъ того, кто ему дастъ

больше товаровъ въ придачу, при чемъ главную притяга-

тельную силу имѣетъ россомаха,которую ониупотребляютъ

и
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какъ украшеніе для одежды, и особенноцѣнятъ тѣ шкур-

ки, у которыхъ шерсть въ концѣ спинынастолько длин-

на, что легко закручивается вокругъ пальца. Вслѣдствіе

отсутствія мѣстныхъ россомахъ, и въ виду того вліянія,
которое онѣ оказываютъ науспѣшность торговли, ихъпри-

возятъ, какъ товаръ, изъ другихъ мѣстъ; такъ напр. Рус-
ское Товарищество котиковыхъ промысловъ скупаетъ по-

всюду эти шкурки по ю р. и отправляетъ ихъвъ Ги-
жигу Брагинымъ.

Инородцы очень обращаютъ вниманіе на предлагаемый

товаръ; весьма ошибочно мнѣніе, что въ такія отдаленныя

мѣста можно завозить всякую заваль, разсчитывая на не-

прихотливость покупателя. Котелъ или чайникъ, напри-

мѣръ, онъ любитъ клепаный,а не паяный, и если у куп-

леннаго имъ котла скоро прогоритъ днище,то слѣдующій'

котелъ никогда не будетъ купленъ у продавшаго первый;
покупка котла и т. п. предметовъ есть, въ жизни ино-

родца, своего рода событіе, и потому при этомъ соблю-
дается крайняя осторожность. Бисеръ долженъ быть не-

премѣнно извѣстныхъ цвѣтовъ, ножи—какъ можнобольше,

табакъ—въ папушахъвъ і и 2 фунта и т. д. ІДѢны въ

Анадырской округѣ весьма высоки, и чѣмъ дальше на

сѣверъ —тѣмъ выше и выше.

Кромѣ перечисленныхъуже мѣховъ, предметомътор-

говли является еще моржевый клыкъ, китовый усъ и въ

особенностиМамонтова кость. Этой послѣдней на сѣверѣ

очень много, но населеніе частью изъ-за лѣни, частью изъ-

за мерзлоты почвы, собираетъ лишь куски, находящіеся
на поверхности,а потому сильно пожелтѣлые и обвѣтрен-

ные. Попадаются куски — цѣльные клыки, до ю пуд., но

они до такой степениизогнуты, что для перевозки на

нартахъ инородцы ихъ распиливаютъ на болѣе мелшя

части, уменьшая цѣнность клыка. Покупается Мамонтова

КОСТЬ ПО 12 — 20 р. ПуДЪ.

На рынкѣ появляются также выхохолевыя шкуры, не-

смотря на то, что выхохоль въ Анадырскомъ краѣ не во-

дится. Это даетъ основаніе предполагать, что инородцы
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нашего Сѣверо-Востока зимой, по льду, имѣютъ сообщеніе

съ эскимосами,обитающимина сѣверѣ Америки. Между

нимипроисходить обмѣнъ, при которомъ эскимосы на

выхохоля получаютъ кирпичный чай и листовой табакъ

(черкасскій) махорку — то, чего имъне могутъ дать аме-

риканскіе торговцы и до чего всѣ они болыніе охотники.

Нельзя обойти молчаніемъ совершенно обособленной

торговли, производимой американцамипо сѣверному и сѣ-

веро-восточному побережьямъ Азіатскаго материка.

Еще во времена существованія Россійско-Американ-
ской Компаніи, американцыстали посѣщать крайнюю сѣ-

веро-восточную оконечность материка съ цѣлью произ-

водства морскихъ промысловъ и торговли съ туземнымъ

населеніемъ. Ихъпривлекало обиліе китовъ, сивучей, мор-

жей, рыбы и т. д., а жителиэтого отдаленнагокрая, оста-

вленнаго монопольной компаніей безъ вниманія, охотнѣе

вступали въ торговыя сношенія съ американцами,чѣмъ

съ изрѣдка заѣзжавшими сухимъ путемъ изъ Охотска

торговцами, такъ какъ у первыхъ все оказывалось гораздо

дешевле. Уже въ письмахъсвоихъо. Иннокентій въ 1841

году писалъ:«Г. Транковскій, капитанъ-лейтенантъ,бывшій
нынѣ на р. Анадыръ, сказываетъ, что какіе-то иностранцы

заселились на устьѣ р. Анадыръ, въ числѣ 13 или і'4-че-

ловѣкъ, построили крѣпостцу и производятъ торговлю

съ чукчами; къ нимъкаждогодно приходить судно съ

снабженіемъ и проч...» х).

Послѣ 1867 г°Да, когда прекращеніе дѣйствій Россійско-

Американской Компаніи сдѣлало весь Сѣверъ свободнымъ,

разнаго рода хищниковъ развелось въ сѣверной части

Тихаго океана большое количество, такъ какъ, помимо

прежнихъпромысловъ, сталъ доступенъ для нихъ еще

промыселъ цѣннаго котика; количество же китобойныхъ

судовъ, не пренебрегавшихъ и покупкой пушнины, уве-

личилось тоже значительно: крупныя фирмы С.-Фран-
Циско, какъ: Маккенъ, Райтъ и Браунъ, Гриффинъ, Лин-

ѵ й. Барсуковъ: „Письма МитрополитаМосковскаго Иннокентія",
стр. 98.
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денъ, Гофъ и др. посылали къ Берингову проливу свои

суда, и вслѣдствіе ихъ частыхъ заходовъ образовалась'
правильная мѣновая торговля.

Въ настоящее время заливы къ сѣверу отъ устья

р. Анадыря также посещаются американцами, которые,

подъ предлогомъ производства китоваго и моржеваго

промысловъ входятъ въ сношеніе съ туземцами и ведутъ

съ нимиобширную торговлю американскимитоварами.

До послѣднихъ годовъ, по слухамъ, они приходили

только на лѣто, оставляя на зиму товары отдѣльнымъ

чукчамъ, которые на нихъпріобрѣтали пушнину. Товары,
привезенные этимъпутемъ изъ Америки, обращаются въ

Анадырскомъ краѣ по цѣнамъ болѣе низкимъ, чѣмъ то-

вары, доставленные черезъ Гижигу, поэтому въ этомъ

отношеніи населеніе находитсявъ выигрышѣ отъ деятель-

ности американцевъ. Напримѣръ, ружья системыВинче-
стеръ продаются дешевле въ Анадырскомъ краѣ, чѣмъ

въ Петропавловсксмъ портѣ Камчатки, куда суда прихо-

дить прямымъ рейсомъ изъ С.-Франциско. По слухамъ,

за послѣдніе годы въ заливъ Св. Креста и другіе прихо-

дило до 30-ти американскихъшхунъ ежегодно; увозятъ

онѣ въ огромномъ количествѣ Мамонтову кость, моржевый

клыкъ и китовый усъ; изъ пушнины: медвѣдя, бобровъ,

куницу, выдру.

Къ сожалѣнію, нельзя только приветствовать торговлю

американцевъ, на первый взглядъ доставляющую насе-

ленію одну выгоду, на томъ основаніи, что среди про-

чаго груза ими доставляется огромное количество спирта,

ввозъ котораго вообще въ северные порты воспрещенъ.

Американцы избрали такой уголокъ нашего обширнаго

отечества, какъ Чукотский носъ, куда ближайшая русская

власть едва-ли можетъ летомъ даже добраться, крейси-

рующія же въ Беринговомъ море суда такъ высоко не

поднимаютсяи потому не опасны *).

J ) О торговлѣ американцевъ,какъ явленіи, съ которымъ трудно бо-
роться, упоминаетсядаже въ „Обзорѣ Приморскойобласти"за 1894 г.;

такжеу Бар. Майделя—назв. соч. стр. 499 и слѣд.
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Населеніе до такой степени питаетъ пристрастіе къ

спирту, что всецѣло подчиняется тому, кто можетъ его

дать. По словамъ лицъ, живущихъ въ краѣ, спаиваніе

населенія на Сѣверѣ прогрессируетъ такъ быстро, что

пьянство грозитъ стать въ скоромъ времени поголовнымъ.

Слухи о богатѣйшемъ золотѣ, помимо дѣятельности

законныхъ концессіонеровъ, получившихъ права отъ пра-

вительства, также привлекли хищниковъ въ этотъ край.

. Нельзя не пожалѣть, что отсутствіе точныхъ цифръ

лишаетъ возможности сдѣлать подсчетъ, хотя бы до нѣ-

которой степени точный, какъ пушнины, увозимой изъ

округъ, тяготѣющихъ къ Охотскому морю, такъ и опре-

делить количество товаровъ, привозимыхъ въ край, иначе

сказать, нельзя определить оборота той мѣстности, кото-

рую обыкновенно называютъ «Порты Охотскаго моря» J ).

Приходится ограничиться тѣми офиціальными циф-

рами, которыя въ свое время были приведены въ текстѣ

изъ Обзоровъ Приморской области. Свѣдѣнія эти, какъ

это и оговаривается въ источникахъ, не претендуютъ на

безусловную вѣрность; не смотря на это, по имѣющимся

цифрамъ за періодъ 1893 — 1898 гг. (позднѣйшія данныя

еще не вышли) можно определить ежегодный вывозъ

пушнины изъ каждой округи слѣдующими цифрами:

изъ Охотской округи . . отъ 38-148 Р- ДО 60.230 р.

» Удской » . .. . » 48-ооо » » 52.000 »

» Гижигинекой » ...... около юо.ооо »

» Анадырской » ...... » 2і.ооо »

иначе сказать, четыре округи доставляютъ на рынокъ

пушнины на сумму отъ 200— 230 тыс. рублей.

О Къ числу портовъ Охотскагоморя принадлежит!.,кромѣ описан-

ныхъ, еще Тигиль, расположенныйна западномъгіобережьи полу-

острова Камчатки; однако, для послѣдовательности изложенія, описаніе
его отнесенокъ слѣдующей главѣ, такъ что здѣсь разумѣется. западный

оерегъОхотскагоморя, отъ Удскаго острогадо Камчаткии тяготѣющій

къ этому морю Анадырскій край.
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Напомнивъ еще разъ, что многое проходитъ мимо

глазъ администрациии потому не входитъ въ отчеты,

можно, не дѣлая большой ошибки, определить весь

сборъ въ зоо т. рублей.

То же самое нужно сказать о привозимыхъ въ край

товарахъ; насколько трудно определить, гдѣ былъ убитъ

звѣрь, шкурка котораго доставлена къ морю, такъ же

трудно сказать, куда будетъ увезено какое-либо мѣсто

товара, выгруженное, хотя бы, напр., въ Гижигѣ? — Или

на Колыму, или на Анадырь, или, наконецъ, чукчи за-

везутъ его еще сѣвернѣй, откуда товаръ, быть можетъ,

окажется вымѣненнымъ на американскій мѣхъ или Вин-

честеръ.

Сумму, на которую привозится въ интересующій насъ

край товаровъ : ), можно опредѣлить по сравненію съ

вывезенной пушниной; если стоимость пушнины можно

определить въ з 00 т - руб., то товаровъ привозится въ

край на 35°— 375 т - РУб- и даже 400 т. руб. Такая раз-

ница объясняется слѣдующимъ образомъ: нѣкоторая

часть всего количества пріобрѣтается администраціей на

наличныя деньги, другая потребляется самимиторгую-

щими и идетъ въ разсчетъ за всѣ произведенныя имъ

работы (напр., съ возчиками); кромѣ того, много также

раздается въ долгъ промышленникамъи много подоб-
ныхъавансовъ пропадаетъ вовсе.

Во всякомъ случаѣ Охотскіе порты нужно признать

рынкомъ для сбыта товаровъ отечественнаго происхо-

жденія, такъ какъ изъ всего количества привозимаго

туда, по крайней мѣрѣ 3/ 5 составляютъ товары русскаго

происхожденія; l k доставляется изъ Америки и Ць изъ

Китая и Японіи.
Нужно сказать, что вообще на Сѣверѣ населеніе от-

носится въ разныхъ мѣстахъ не одинаково къ національ-

ности товара: такъ, на Командорскіе острова, гдѣ насе-

леніе до послѣдняго ю-лѣтія было подъ вліяніемъ ино-

') Не считая, очевидно, привозимыхъ въ Охотскъ и Аянъ чайныхъ

грузовъ, стоимостькоторыхъ доходитъдо 300.000 руб-, а иногдаи больше.
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странцевъ, привозится, по требованію администраціи,

больше половины всѣхъ товаровъ изъ Америки, откуда,

кстати, и доставка дешевле. Петропавловске порть —по-

требляетъ больше иностранныхътоваровъ, чѣмъ внутрен-

няя мѣста Камчатки;въ Охотскѣ же и Гижигѣ —населе-

ніе привыкло къ русскимъ издѣліямъ еще съ тѣхъ вре-

менъ, когда все доставлялось туда сухимъ путемъ изъ

Москвы.

Во всякомъ случаѣ, за послѣднее время количество

привозимыхъ въ Охотскіе порты русскихъ товаровъ зна-

чительно увеличивается по сравненію съ товарами ино-

странными;это является послѣдствіемъ того, что, со вре-

мениперехода дѣла бр. Уолынъ къ Русскому Товарище-
ству котиковыхъ промысловъ, на всемъ Сѣверѣ не оста-

лось ни одной иностраннойфирмы. Интересно вспомнить

впечатлѣніе полковника Волошинова г), посѣтившаго въ

1 886 г. портъ Петропавловска въ порту развѣвались аме-

риканскіе флаги, иностранная рѣчь слышалась повсюду,

такъ что мѣстное населеніе къ нейбыло болѣе привычно,

чѣмъ къ родному языку. Вполнѣ понятно, что, на ряду

съ этимъ, въ край привозилось все иностранное,въ силу

хотя бы одного того, что закупать всякому бываетъ удоб-

нѣй у себя же дома.

По этой же причинѣ въ настоящеевремя происходить

тяготѣніе въ обратную сторону. Конечно,восточныя окраины

наши находятся въ такомъ неблагопріятномъ отношеніи
къ отечественнымъпроизводительнымъ центрамъ, что по-

неволѣ иностранныетовары имѣютъ туда болѣе легкій до-

ступъ, но, тѣмъ не менѣе, благодаря заготовкѣ въ Петер-
бургѣ, Москвѣ, Кіевѣ, Одессѣ и т. п. пунктахъ,Товари-
ществу удается большинство товаровъ привозить изъ Рос-
сіи; таковы: почти вся мануфактура: ситцы, кретоны и

вообще всѣ хлопчатобумажныяиздѣлія, дешевыя трико —

бумажныя и шерстяныя, сукна, одѣяла, обувь всякая, по-

суда: фарфоровая, стеклянная, мѣдная и желѣзная (чай-

') См. его отчетъ по поѣздкѣ на Командорскіе острова.
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ники, котлы и т. п.); сахаръ ') головной и пиленый;та-

бакъ—главнымъ образомъ листовая махорка; свѣчи, мыло,

-вино, водка, спиртъ, желѣзныя вещи, масло, крупа, ржа-

ная мука, церковныя вещи, парфюмерія, галантерейный

товаръ, готовое платье и т. д Съ другой стороны, глав-

нымипредметами,привозимыми изъ Америки, являются:

пшеничнаямука, сухари, нѣкоторые инструменты, ружья,

капканы, прядево (для сѣтей), съѣстные припасы (не вы-

держивающее длинной морской перевозки), а также de-

nims, drill—чрезвычайно крѣпкій и прочный миткаль, не

.могущій быть замѣненнымъ русскими издѣліями; изъ Япо-

ніи привозится рисъ, соль и керосинъ (русскій). Благо-

даря близости и удобству сообщенія съ Китаемъ, оттуда

привозится въ болыпомъ количествѣ чай (главнымъобра-

зомъ кирпичный), изъ-за отсутствія пошлины болѣе до-

ступный населенію чѣмъ въ Европейской Россіи.

Во всякомъ случаѣ, лучшее будущее ожидаетънаселе-

ніе Охотскихъпортовъ: пока, оно существуетъ однимъ

лишь пушнымъ промысломъ, но настанетъвремя, когда

добыча золота, угля, развитіе правильныхъ рыбныхъ и

•иныхъпромысловъ дадутъ населенію новые заработки, и

улучшеніемъ экономическихъусловій выведутъ его изъ

первобытнаго состоянія, лишивъ необходимостизависѣть

.исключительно отъ даровъ природы, подъ-часъ случай-

ныхъи ненадежныхъ.

*) Весьма курьезно потребленіе сахара: на Командорскихъ остро-

вахъ, до послѣднихъ лѣтъ, употреблялся исключительно американскій

пиленыйсахаръ:жителиобъясняютъ, что онъ скорѣй таетъ,что его не

нужно колоть и т. д. Камчатскій же промышленникъне признаетъамери-

канскагосахара(хотя болѣе дешеваго), говоря, что въ дорогѣ, вслѣд-

ствіе своей мягкости, онъ перетираетсявъ порошокъ; въ Петропавлов-

ск, еще употребляетсяэтотъсахаръвъ качествѣ второсортнаго, тогда

какъ въ Охотскіе порты онъ вовсе и не привозится.



ГЛАВА VII.

Камчатка.

Для улучшенія экономическаго положенія населенія
Камчатки правительствомъ уже въ XVIII вѣкѣ былъ при-

нять цѣлый рядъ мѣръ, причемъ первое, на что въ этомъ

отношеніи было обращено вниманіе, это—отсутствіе мѣст-

наго хлѣба и опасность, угрожающая всему краю въ слу-

чаѣ задержки доставки муки и иныхъприпасовъ, потреб-

ныхъ для казаковъ, войска, администрациии, отчасти,

населенія. Для развитія хлѣбопашества правительствомъ

водворялись пахотныекрестьяне по долинѣ р. Камчатки

и такимъобразомъ селенія КлюЧевекое и Мильково были

образованы крестьянами, перевезенными въ Камчатку. въ

1733 и : 744 годахъ *■)'. Пшеница и овесъ сѣялись еще

'задолго до второй эКспедиціи Беринга и было, повиди-

мому, много надежды, что это занятіе получитъ прочное

развитіе. Вновь водвореннымъ и туземнымъ земледѣль-

цамъ оказывалась помощь путемъ выдачи суммъ на сѣ-

мена;такъ, приказано было, по распоряженію Сената2) въ
іубі г.: «для отвращенія всѣхъ неудобствъ, вытекающихъ

изъ отсутствія хлѣба въ Камчаткѣ, отпустить Ѳеодору Че-
редову, назначенномувъ Якутскъ воеводой— юоо р. насѣ-

менаи обзаведеніе, для развитія въ Камчаткѣ хлѣбопаше-

ства»; ближайшеенаблюденіе за этимъбыло возложено на

его отца,капитанаВасилія Чередова, Камчатскаговоеводу.

: ) П. Словцовъ; назв. соч. кн. II, стр. 85.
2 ) Поли. Собр. Зак. Т. 15; янв. 24, 1761 г.
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Въ донесеніи капитана Беринга находимъ,что въ

1728-мъ году хлѣбопашество едва только начиналосьна

Камчаткѣ; сѣяли ячмень, но, не имѣя скота, приходилось

пахатьлюдьми; изъ овощей родилась рѣдька, что же ка-

сается рѣпы, то она, повидимому, достигаланебывалой

величины: 4 рѣпы шло на пудъ !).

Въ первой половинѣ истекшаго столѣтія правитель-

ство продолжало еще заботиться о земледѣліи: въ 183 1

и 1833 гг - правительство занимала мысль о земледѣль-

ческой компаніи 2), а какъ примѣръ заботливости объ

отдаленномъполуостровѣ можно указать на состоявшійся

въ 1830-мъ году 3) указъ «о построеніи въ Камчаткѣ

оранжереи съ теплицею, для усовершенствованія въ та-

мошнемъкраѣ ботаническойчасти»...

Эта земледѣльческая компанія просуществовала недолго;

однако неудачныйея исходънеостановилъправительствен-

ныхъзаботъ, и слѣдующее, въ чемъ онѣ выразились, была

отправка въ Камчатку выписаннагоизъ Германіи ученаго

агронома Кеселя 4). Существовавшая уже въ Петропав-

ловск ремесленная школа была перенесена, по его хо-

датайству, въ Мильково, и въ предметы преподаванія было

введено обученіе дѣтей раціональному веденію сельскаго

хозяйства. Возникшія у Кеселя съ начальникомъКамчатки

непріязненныя отношенія заставили правительство вызвать

ихъобоихъизъ Камчатки, послѣ чего школа была перене-

сена обратно въ Петропавловски.

Много заботъ и вниманія удѣлилъ сему вопросу графъ

Н. Н. Муравьевъ-Амурскій, нашедшій преданнаго дѣлу

помощникавъ лицѣ вновь назначеннаговоеннаго губер-
натора Камчатки—В. С. Завойко.

Въ позднѣйшее время заботы о хлѣбопашествѣ и ого-

*) См. донесеніе капитана Беринга въ очеркахъ Бахтина „Русскіе
труженики моря', стр. 92.

2 ) П. Собр. Зак. 1831 г. 18 авг. Т. 57, стр. 761—766; 1833 г. 14 марта

Т. 8, стр. 142-145.

3 ) 30 іюля 1830 г. П. С. 3. Т. 55.
*) В. Маргаритовъ. Камчатка и ея обитатели. Хабаровскъ. 1899 г.

стр. 27—28.
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родничествѣ стали дѣломъ исключительно мѣстной адми-

нистрации, отъ взглядовъ которой и зависѣли успѣхи того

и другого.

Особенно осталась въ памяти населенія дѣятельность

въ этомъ направленіи капитана Завойко; при немъ—

сѣмена, инструменты, лопаты и проч. давались отъ казны,

и онъ самъслѣдилъ за посѣвами х )- Когда онъ былъ губер-

наторомъ, онъ достигъ того, что сѣяли рожь и ячмень въ

селеніяхъ: Толбачихѣ, Щапинѣ, Козыревскомъ, Уткѣ, Хар-

чинѣ, Ключахъ, Мильковѣ и др., но, къ сожалѣнію, воен-

ныя дѣйствія 1854 г - и отъѣздъ самого Завойко въ слѣ-

дующемъ году изъ Камчатки подорвали развитіе этихъ

промысловъ. Смѣнившіе губернаторовъ окружные на-

чальники не одинаково относились къ хозяйству населе-

ния; на сколько извѣстно, лишь двое йзъ нихъ,Хмѣлев-

скій и О. Н. Поповъ, пробовали продолжать начатоеЗа-
войкой дѣло; они заставляли сельскихъ старостъ слѣдить

за тѣмъ, чтобы жителисвоевременно и въ достаточномъ

количествѣ запасались рыбой, сѣномъ, дровами и т. п.,

но какъ только начальники перестали вмѣшиваться въ

это дѣло, населеніе, предоставленноесамому себѣ, забро-
сило всякую мысль объ улучшеніи своего хозяйства. Сѣ-

менаржи затерялись, новыхъначальство невыписало,такъ

что въ настоящеевремя сѣютъ лишь ячмень и коноплю,

и то въ одномътолько Ключевскомъ селеніи 2). Въ обзорѣ

Приморской области за 1895 г - показано, что ячменя

было посѣяно въ селеніи 222 пуда, конопли 45 пУд -5 со~

орано же 1042 пуд. ячменя и 63 пуд. конопли 3).

*) Подробнѣй см. у Маргаритова стр. 29—33.

2 ) Въ 1875 г. было посѣяно: снято:

Ячменя .... 313 п. 33 ф. 888 п. 20 ф.
Картофеля . . 3263 п. 33 ф. 20385 п. 2 ф.

Изъ дѣлъ Петропавловскаго окружнаго управленія. Исправникъ
Поповъ требовалъ, чтобы, каждая семья сѣяла отъ 7 до 12 пуд. карто-
феля, въ зависимости отъ ея состава.

3 ) Урожай 1896 г. менѣе удаченъ: посѣяно ячменя 261 п. собрано
892 п.; конопли— 50 п., собрано— 224 (?) п.
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• Въ томъ же отчетѣ количество разработанной и об-

сѣмененной земли показано во всей Петропавловской
округѣ въ количествѣ 6о8 десятинъ; однако, принявъ во

вниманіе, что изъ нихъ578 лес. подъ огородами, оказы-

вается, что на долю земледѣлія остается немного. Нѣкто

Григорьевъ, живущій въ Ключевскомъ селеніи, далъ мнѣ

свѣдѣнія о своемъ хозяйствѣ, считающемсяоднимъизъ

крупныхъ: сѣетъ онъ 12 пуд. ячменя и снимаетъ,въ за-

висимостиотъ урожая, отъ 6о до 70 пуд.; конопли сѣетъ

■2 пуда и снимаетъоколо 4"хъ пудовъ сѣменемъ и волок-

номъ до іо фунтовъ. По его словамъ, ячмень родится

самъ 5— 6.

Конопля имѣетъ огромное значеніе для населенія: во

многихъселеніяхъ жителивяжутъ рыболовныя сѣти изъ

своего же прядева, не покупая его.

Нужно надѣяться, что администрація приметъвсѣ мѣры,

чтобъ поддержать существующее въ округѣ хлѣбопаше-

ство и не только не дастъ ему заглохнуть, но даже уве-

личить площадь посѣва, хотя бы принудительнымъпутемъ.

Населеніе находитсяеще на такой низкой степениразви-

тія, что даже сознаніе собственной-жевыгоды, приноси-

мой трудомъ, ему недоступно. Дѣло администраціи улуч-

шить его бытъ, его хозяйство, научивъ и даже заставивъ

каждаго добывать и производить какъ можно больше,

■обходиться со своими нуждами самому, не обращаясь за

каждой вещью къ ближайшемукупцу.

Изъ огородныхъ овощей всего болѣе распространенъ

картофель, который сѣется почти повсюду. Въ 1896-мъ

году его было посѣяно 5.027 п. и собрано 16.71 1 - За по-

слѣдніе годы посѣвъ картофеля значительно увеличился

въ самомъПетропавловскомъ портѣ вслѣдствіе того, что

имѣется всегда вѣрный сбыть на приходящія въ этотъ

портъ военныя и коммерческія суда, охотно покупающія
Картофель по і р. за пудъ.. Изъ другихъ овощей сѣють

рѣпу,- морковь; капусту, причемъ въ Петропавловске и въ

Тигилѣ можно получить даЖе цвѣтную капусту.

Посѣщеніе порта судами даетъ возможность мѣстному
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населенію продавать на нихъ мясо; за послѣдніе ■ . годы

Количество скота, поставленнаго на суда, доходить;до

150-ти головъ въ лѣто, что, при мѣстной цѣнѣ въ -8 -р.,

за пудъ мяса кругомъ, въ значительнойстепенилоддер-

живаетъ въ жителяхъохоту заниматься скотоводствомъ;

нѣсколько головъ увозятся ежегодно на Командорскіе
острова. По долинѣ р. Камчаткии другихъ, несмотря начуд-
ныя пастбища,скота не особенномного;въ окрестностяхъ

же Петропавловска можноназвать нѣсколько хозяевъ, въ

стадахъкоторыхъ насчитываетсядо 30 головъ; содержа-

ние ихъне требуетъ никакихърасходовъ, такъ какъ скотъ

пасется почти круглый годъ, и очень часто хозяинъ не

знаетъ даже, ни гдѣ находится въ данную минуту его

стадо,ниточнагоколичестваголовъ. Коровъ вовсе недоятъ,

а держатъ скотъ только для мяса; когда понадобитсяза-

рѣзать или продать скотину, хозяинъ садится верхомъ и

ѣдетъ отыскивать своихъкоровъ, блуждающихъпо лѣсамъ.

Когда уменьшаетсяходъ рыбы и питаніе становится болѣе

скуднымъ, бываютъ случаи, что особенно крупные мед-

вѣди бросаются на рогатый скотъ; для телятъ-жебольшую

опасность представляютъ иѣздовыя собаки. Въ настоящее

время въ Петропавловской округѣ насчитывается болѣе

2.000 головъ рогатаго скота; кромѣ указанныхъ уже при-

чинъ, препятствіемъ значительному увеличенію этого ко-

личества, является затруднительность для мѣстнаго насе-

ленія заготовки на зиму сѣна, совпадающейсъ ходомъ

рыбы, который всецѣло занимаетъвсѣхъ членовъ семьи.

Во всякомъ случаѣ скотоводству въ Камчаткѣ можнопред-

сказать блестящую будущность.

Когда и какъ зародилась въ Камчаткѣ торговля, ска-

зать трудно; не имѣя точныхъ,послѣдовательныхъ свѣ-

дѣній, остается перечислить и сопоставитьтѣ отрывочныя

указанія, которыя можно найти въ описаніяхъ этого по-

луострова; прежде всего слѣдуетъ привести слова историка

Словцова: «Въ ней (Камчаткѣ) до 173 1 г°Да шильничали

одни промышленники, но съ того времени, или иначе,

съ прибытія второй Камчатской экспедиціи появились
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торгаши. Привозилось товаровъ на ю.ооо р., сбывалось

на зо.ооо; слѣдовательно товары продавались дороже вдвое,

втрое, а мелочные,необходимыевъ пять и восемь кратъ» х).

Барыши въ этотъ періодъ, по всей вѣроятности, были

дѣйствительно огромные, судя по продажнымъ цѣнамъ,

приводимымъ Крашенинниковымъ2): такъ, напр., пудъ

муки ржаной, покупавшійся за 25 коп., продавался по

4—8 р.; табакъ черкасскій покупался по ю к. за фунтъ, а

продавался по і р. 8о к. и т. д. Сильный толчекъ раз-

витію Сибирской торговли вообще, дало прекращеніе ка-

зенныхъ каравановъ въ Пекинъ, и разрѣшеніе всѣмъ

производить торгъ съ китайцамимягкой рухлядью, ре-

венемъ и проч. Большая часть мѣховъ изъ Камчатки

стала отправляться прямо въ Кяхту, гдѣ торговцамъ,

при.продажѣ пушнины, удавалось получить еще хоро-

шій барышъ, сверхъ полученнаго при мѣнѣ товаровъ на

пушнину.

Изученіе старыхъ документовъ, хранящихся въ Кам-

чатскихъ церквахъ, могло бы, безъ сомнѣнія, оказать

большую помощь при изслѣдованіи старины 3). Случайно
удалось ознакомитьсясъ «Приходо-РасходнойкнигойНиж-
няго КамчатскагоОстрога церкви Успенія Преподобной

Богородицы Церковнаго старосты» за 1748 годъ, на ко-

торой имѣется «печать пушныхъ заказныхъ и духовныхъ

дѣлъ»; въ этой книгѣ, на сторонѣ прихода, записано:

«Охотскаго порта сержантъ Емеліянъ Басовъ со служи-

телями морского судна доставили4) 35 бобровъ разныхъ;

первой доброты— 6 бобровъ, седьмую матку; второй доб-

роты— іі бобровъ; з-ей доброты— 15 бобровъ да два ко-

шлака». И далѣе: «означенныебобры проданы въ і749~мъ

*) Словцовъ; назв. соч. кн. I, стр. 268.

2 ) Описаніе земли Камчатки; Спб. 1755 г. т. И, стр- 264.

3 ) Къ сожалѣнію отсутствіе времени не позволило заняться этимъ

такъ подробно, какъ хотѣлось; воспользовавшись любезностью священ-

ника Нижнекамчатской церкви, о. Геронтія Колесова, мнѣ удалось про-

смотрѣть лишь нѣсколько архивныхъ дѣлъ.

4 ) По всей вѣроятности съ Командорскихъ о-вовъ, такъ какъ Басовъ
былъ первый изъ промышленниковъ, посѣщавшій эти острова.
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году на церковные расходы Камчатскому купцу Ивану

Красинникову и взято денегъ за нихъ900 р.».

Въ подобнойже книгѣ за 1749 годъ, въ приходѣ за-

писано:«Принято отъ купца Петра Казаринова привезен-

ной изъ Москвы церковной утвари, купленной на послан-

ные въ 1747 годУ съ купцомъ Иваномъ Поповымъ при-

кладные бобры, а именно...».Эти краткія выписки пока-

зываютъ, что уже 150 лѣтъ тому назадъ были въ Кам-
чаткѣ купцы, совершавшіе поѣздки въ Москву и возвра-

щавшіеся оттуда съ товарами, за которые даже церковь

платила пушниной. Съ другой стороны, поступленіе отъ

сержанта Басова пушнины на 900 Р- на церковные рас-

ходы показываетъ, до какой степениобильна была тогда

пушнина;пожертвованіе нынчетакойсуммы на расходы ка-

кой нибудь церкви въ Камчаткѣ, было бы прямо басно-

словнымъ.

Торговля съ камчадаламибыла весьма прибыльна, какъ

это видно изъ того, что въ началѣ истекшаго столѣтія,

несмотря на существованіе неболынихълавокъ Россійско-
Американской Компаніи въ Петропавловск и Нижне-
Камчатскѣ, бывшемъ до і8іі года главнымъ городомъ

полуострова, всѣ гражданскіе и военныечины, даже подъя-

чіе и солдаты, стали разъѣзжать, подъ предлогомъ смо-

тровъ, свидѣтельствъ и проч., по полуострову съ запасами

вина, легко и съ выгодой обмѣнивая его на шкурки со-

боля а); подобнаго рода разъѣзды приняли столь широ-

кіе размѣры и, развивая пьянство, до такой степенираз-

вращали населеніе, что состоялись неоднократно указы,

запрещавшіе торговать лицамъ,находящимсяна граждан-

ской или военной службѣ. Такъ, указомъ іі-го февраля
1812 г. 2)... «предоставлено крестьянамъ производить купе-

ческую торговлю по установленнымъсвидѣтельствамъ съ

*) Записказимовавшаго въ 1809—1810 гг. на Камчаткѣ флотакапи-
тана2-го рангаГоловкина, командиравоеннагошлюпа „Камчатка". См.
«Матеріалы для исторіи русскихъ заселеній по берегамъ Восточнаго
океана". Спб. 1861, вып. И, стр. 33.

2) Найдешь въ архивѣ Ключевской церкви.



176

платежемъ въ казну пошлины по мѣрѣ объявляемаго ка-

питала, и желанія въ какой степени намѣрены произво-.

дить торгъ; прочимъ же званіямъ, какъ-то духовнымъ,

отставнымъ, находящимся въ гражданской и военной

службѣ, исключивъ дворянъ, не предоставлено никакого

производства торговли...». Позднѣйшій указъ (1827 г.)

выражаетъ ту жемыслв, но еще строже; вотъ его текстъ і):

«і. Всякому торговцу, постоянно водворившемуся, или

имѣющему водвориться въ Камчаткѣ платить въ казну

не болѣе какъ половину установленнаго въ 1824 г. сбора

съ купцовъ з-ей гильдіи въ льготныхъ губерніяхъ, и

именно 66 р. въ годъ».

«2. Начальнику Камчатки имѣть особый надзоръ, что-

бы никто, не имѣющій права на торговлю, особенно изъ

служащихъ чиновниковъ, никакого торга не произво-

дилъ».

Правительство, кромѣ приведенныхъ, издавало еще цѣ-

лый рядъ указовъ, имѣвшихъ цѣлью улучшить бытъ кам-

чатскихъ купцовъ и облегчить производство торговли,

сдѣлавъ таковую монополіей торговаго сословія. Напри-

мѣръ, указомъ 27-го августа 1828 г. 2 ) заграничная тор-

говля была разрѣшена на ю лѣтъ на слѣдующихъ осно-

ваніяхъ:

«і. Дозволить привозъ въ Камчатку всѣхъ иностран-

ныхъ товаровъ, кромѣ чая, рома, водокъ и др. крѣпкихъ

напитковъ.

«2. Привозъ всякихъ крѣпкихъ напитковъ запрещается

для, продажи жителямъ, но офицеры и чиновники могугь

снабжать себя оными безпошлинно.

«3- Отпускъ изъ Камчатки за границу, всѣхъ вообше

товаровъ, дозволить также безъ пошлинъ...»

Слѣдующимъ указомъ з) были облегчены повинности

купцовъ, разрѣшеніе же безпошлиннаго привоза товаровъ

возобновлялось нѣсколько разъ (въ 1837 г -> і85° и ДР')

*) П. С. 3. Собраніе 2-е. Т. III, стр. 66.
2 ) Тамъ же. Т. III, стр. 795—796. № 2253.

3 ) Тамъ-же, Т. IV, стр. 957—958. № 3382.
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и кончилось тѣмъ, что указомъ 2 2 декабря і86о года х)

«право свободной торговли иностраннымитоварами рас-

пространено на всѣ вообще порты Приморской области

Восточной Сибири» безъ указанія срока.

Большое значеніе для жизни Камчаткиимѣло появле-

ніе на полуостровѣ Россійско- Американской Компаніи.

Выше (стр. з 1— З 2 ) подробно изложена ея дѣятельность

въ Камчаткѣ, а потомунапомнимъздѣсь вкратцѣ, что складъ

товаровъ былъ открыть въ Петропавловскомъ портѣ въ

1803 году и просуществовалъ до 1827 г., когда, въ виду

понесенныхъубытковъ, Камчатскоекоммиссіонерство было

закрыто. Болѣе успѣшно велось дѣло съ 1842 по 1855 г.,

но въ этомъ году торговля окончательно прекратилась,

такъ какъ все было переведено изъ Петропавловска въ

Николаевскъ на Амурѣ.

Прекращеніе торговой деятельности Россійско-Амери-
канской компаніи въ Камчаткѣ, вмѣстѣ съ указомъ і86о
года, помогло иностранцамъ,появившимся здѣсь уже го-

раздо ранѣе, обосноваться вполнѣ твердо и развить свою

торговлю. Появленіе ихъвъ краѣ можно предположить

послѣдствіемъ указа 1828 г.,- коимъ было «разрѣшено въ

Камчаткѣ иностранцамъпривозить иностранныетовары

и закупать и вывозить тамошнія произведения, въ особен-

ностисоленую рыбу». Для этой послѣдней цѣли, насколько

извѣстно., фирма «Френчъ и К0 » присылала изъ Америки

спеціальную шхуну.

Иностранные купцы, доставляя болѣе дешевымъ пу-

темъ товары, конкуррировали съ русскими, хотя подобная
конкурренція не понижалацѣнъ. Протоіерей П. В. Гро-
мовъ, прожившій въ Камчаткѣ 12 лѣтъ (1834—4-6 г -)>
перечисляетъ 2 ) современныхъ ему русскихъ купцовъ

(Шелеховъ и Мичуринъ изъ Иркутска, якутскіе — два

брата Шиловыхъ и Колесовъ, охотскіе — Бушуевы и ту-

земные—Колмаковъ и Сахаровъ) и сообщаетъ,что одинъ

') Тамъ же; № 36429а.
2 ) Сборникъ газеты „Сибирь" 1877 г. Т. I, статья П. В. Громова— я Шг

сколько мыслей о Камчаткѣ", стр. 309.
12
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иностранецъотдавалъ фунтъ байховаго чая за соболью

шкурку.

Всѣмъ утвердившимся въ Камчаткѣ куіщамъ стало

гораздо привольнѣй, когда прекратилась торговля Рос-

сійскѳ- Американской и, почти въ то же время, «Амур-
ской» Компаній.

Объ этой второй компаніи слѣдуетъ сказать нѣсколько

словъ. Послѣ присоединенія къ Россіи устья Амура, гр.

Н. Н. Муравьевъ-Амурскій призналъ, что однимъ изъ

непремѣнныхъ условій для успѣшнаго воздѣйствія на но-

вый край въ смыслѣ сліянія его съ другими частями

Имперіи, есть развитіе въ немъторговли русскими това-

рами; но такъ какъ отдѣльныхъ купцовъ, готовыхъѣхать

въ новый край, ненаходилось,то по мысли гр. Муравьева
учреждена была въ 1858 г. «Амурская компанія» *), съ

цѣлью: «развить (§ і) 2 ) въ приморскомъ краѣ дѣятель-

ность торговую и промышленную. Въ сихъвидахъКом-
панія предполагаетъ завести торговлю съ инородцами,

обитающимипри Амурѣ, поставляя имъ все нужное для

ихъ употребленія, и получая отъ нихъзвѣриныя шкуры

и другіе предметы ихъ промысловъ». «Снабжать (§ 2)

Русскихъ по берегамъ Амура поселенцевъвсѣмъ для нихъ

потребнымъ». «Вести заграничную торговлю черезъ порты

Восточнаго океана и торговлю внутреннюю, повсемѣстно,

гдѣ польза и надобность Компапіи укажутъ». «Произво-

дить (§ 4) ловлю рыбы по Амуру и впадающимъвъ него

рѣкамъ, а также въ приморскихъ мѣстахъ».

Капиталъдля выполненія этого обширнаго планабылъ

легко собранъ въ крупной суммѣ, благодаря, главнымъ

образомъ, тому подъему духа, который проявился вслѣдъ

за присоединеніемъ новыхъ земель. Дѣло раскинулось

даже до Петропавловска, гдѣ Компанія имѣла своихъ

приказчиковъ. Однако, не смотря на всѣ благопріятныя

!) Почему-то въ Камчаткѣ память о ней сохранилась, какъ о , благо-
творительной".

2 ) Высочайше утвержденный 11-го янв. 1858 г. уставъ ея находится
въ П. С. 3., Собр. 2-е. Т. 33 отд. ], стр. 24-31.
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условія, Компанія, вслѣдствіе дурного управленія, просу-

ществовала недолго: лѣтъ черезъ 8 послѣ началадѣйствій

(1867 г.) она окончила свое существованіе.

Прекращеніе торговли этихъдвухъ компаній открыло

доступъ въ Камчатку болѣе мелкимъкупцамъ-авантюри-

стамъ, которыхъ притягивалъ къ себѣ богатый край съ

его баснословнымипушными богатствами. Вновь появив-

шіеся, главнымъ образомъ иностранцы, стали слѣдовать

примѣру укоренившихся уже тамъ купцовъ и стали дер-

жаться старой системыторговли, въ ущербъ себѣ и дру-

гимъ раздавая населенію въ долгъ.

Въ і8ю-мъ году населеніе (только Камчатки)должно

было Россійско-Американской Компаніи 150.000 руб.,

которые оцѣнивались всего въ и.ооо руб. s). Выше при-

веденъ былъ примѣръ Е. Колесова, разорившагося отъ

раздачи въ долгъ; но онъ не одинъ, и подобнаяторговля
погубила уже многихъ.

Въ настоящее время, когда торговля по полуострову

производится, главнымъ образомъ, Товариществомъ коти-

ковыхъ промысловъ (за весьма незначительнымъограни-

ченіемъ), имъ приняты мѣры къ уничтоженію старой сис-

темы раздачи въ долгъ. Правда, и теперь Товарищество

считаетъмногихъпромышленниковъсвоимидолжниками,

но, не говоря о томъ, что цифры долга незначительны,на-

селеніе до такой степенипривыкло къ забиранію впередъ,

что съ трудомъ мирится съ отказомъ; съ другой-же сто-

роны, неимѣніе необходимыхъдля промысла орудій и

припасовъ равносильно невозможностивыйти на промы-

селъ и заработать хоть что нибудь.

Болыпимъоблегченіемъ для торговли является геогра-

фическое положеніе Камчатки,дающее возможность пла-
вать вдоль ея береговъ и приставать въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ

потребуется, хотя, кромѣ Петропавловска (т. е. Авачин-

ской губы), безопасныхъстоянокъ судовъ нѣтъ.

Первымъ пунктомъ на западномъберегу, куда стали

2 ) „Матеріалы для исторіи русскихъ поселеній по берегамъ Восточ-
наго океана'. Вып. II, стр. 107.
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приходить суда, было устье рѣки Большой, такъ что го

родъ Болыиерѣцкъ, черезъ который поддерживалось со-

общеніе съ Охотскомъ, оставался главнымъ городомъ

Камчатки до перенесенія центра въ Нижне-Камчатскъ.
Нынѣ Большерѣцкъ потерялъ всякое значеніе, такъ что

ни Доброволецъ, ни частныепароходы туда не заходятъ.

Торговля его, равно какъ и промыслы, незначительна,а

потому товары привозятся, лѣтомъ —-выокомъ на лоша-

дяхъ, а зимой— на собакахъ,изъ Петропавловска; сюдаже

отвозится пушнина.

Самымъкрупнымъ торговымъ центромъ на западномъ

берегу является селеніе Тигиль, расположенноена рѣкѣ

того-же названія въ 50-ти верстахъ отъ ея устья; но въ

виду того, что въ теченіе лѣта приходятъ суда, бросаю-

щія якорь передъ устьемъ рѣки, часть жителейТигиля,
именноторгующіе, пятидесятникъ-казакъ(мѣстная власть)
и нѣкоторые другіе переселяются къ морю, гдѣ образо-

валось нѣчто въ родѣ лѣтняго выселка. Тутъ сгружаются

съ парохода товары и сдаются торгующимъ, которые въ

обмѣнъ сдаютъ пушнину, заблаговременно сюда, свезен-

ную.

До 1864 года въ Тигиль наѣзжали въ зимнеевремя

торгующіе изъ Охотскачерезъ Гижигу и изъ Петропавлов-

ска, привозя съ собой мануфактурные и иные товары.

Очевидно, что, вслѣдствіе трудной доставки, цѣны на всѣ

предметы держались очень высокія; такъ, напр., срунтъ бай-

ховаго чая продавался отъ 7 Р- Д° : 5 Р-! кирпичъ чая

по 2 и з Р-; ФУНТЪ сахара 8о к.— і р.; мука пшеничная—

кулекъ въ і п. 15 ф. — із р. — 15 р. Не смотря на такую

высокую цѣну товаровъ, пушнина принималась по чрез-

вычайно низкой оцѣнкѣ: соболь отъ ухъ руб. до ущ

красная лисица ю—-15 р.; сиводушка і8—25 р., и пе-

сецъ бѣлый з— 5 Р- (ассигнаціями). Трудно было населе-

нію обзаводиться необходимымиприпасамипри подоб-
ныхъ цѣнахъ; что выручало —такъ это огромное количе-

ство звѣря: въ Тигиль, въ тѣ годы, пріѣзжало 4— 5 Т0Р"

гующихъ и каждый изъ нихъувозилъ отъ 5-ти до іу№
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сороковъ соболей и по полтораста лисицъ, не считая

остальной пушнины. Изъ приведенныхъцѣнъ можно за-

мѣтить, какъ, съ годами,мѣняется цѣна на мѣхъ въ зави-

симости отъ спроса: съ тѣхъ поръ сиводушка и красная

лисица,напр., паливъ цѣнѣ, тогда какъ цѣна соболя увели-

чилась въ нѣсколько разъ, медвѣдя-же тогдавовсе не брали.
Своего рода переворотъ произвелъ Филиппеусъ,придя

на шхунѣ «Alma»; всѣ свои товары онъ продалъ двумъ

жившимъвъТигилѣГижигинскимъ купцамъ—В. Воробьеву

и И. Брагину, которыхъ обязалъ торговать по опредѣ-

леннымъцѣнамъ, оказавшимся гораздо нижепрежнихъ,

а именно:чай байховыйі р. 50 к.— 2 р.; кирпичъ чая і р.

5о к.— 2 р.; мука 7— 8 Р- кулекъ въ і п. 15 ф., и т. д.

Разсчитались они съ Филиппеусомъпушниной, сдавъ:

700 соболейпо 15 р. и 400 красныхълисицъпо і р. 50 к.,

всего на 11.500 р.; населеніе же выиграло еще съ тѣхъ

поръ отъ того, что съ 1865 г. цѣны стали определяться
въ серебряныхъ рубляхъ, а не въ ассигнаціяхъ.

Черезъ нѣсколько лѣтъ, Филиппеусъоставилъвъ Ти-
гилѣ довѣреннаго и назначилъна товары цѣны на ю%
нижеуказанныхъ, а послѣ заключенія съ правительствомъ

контракта на доставку провіанта, онъ расширилъ дѣло и

до 1 885-го года привозилъ ежегодно товаровъ на 25—3°

тысячъ, вывозя до тысячи и болѣе соболей, сотъ по

5—7 лисицъ, около 150 выдръ, штукъ іоо песцовъ и

7оо—8оо шкуръ медвѣжьихъ, волчьихъ и пр.

Въ одно время съ Филиппеусомъвъ Тигилѣ произво-

дили торговлю: американская компанія Бордмана, имѣв-

шая при тѣхъ же приблизительно цѣнахъ оборотъ до

ю.ооо (въ Тигилѣ) и торговый домъ А. С. Арнольдъ и
А. Тиби. Эта послѣдняя фирма торговала кромѣ Тигиля
еще въ Охотскѣ, но послѣ того, какъ въ 1870-мъ году

разбились въ устьѣ р. Охоты, одна за другой, двѣ ея

шхуны, нагруженныя мукой, дѣло пошатнулось; въ слѣду-

ющемъ году склады въ Тигилѣ были опечатаны, а въ

Августѣ 1872 года шхуна «Флайингъ-Игль» вывезла изъ

Тигиля въ Петропавловск наимя Пирса, агентаАрнольда
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иТиби,грузъ, состоявшийизъ разныхътоваровъ на12.000 р.

и іб мѣстъ пушнины, цѣной въ 10.252 р.

Отказавшись отъ контрагентства,Филиппеусъпередалъ
свои Тигильскіе склады Брагину, который торговалъ отъ

его именидо 1889 г., когда послѣдовала смерть Филип-

пеуса. Будучи самымъ крупнымъ въ Тигилѣ торговцемъ,

Брагинъ, пользуясь невозможностью другимъ конкурри-

ровать съ нимъ, поднялъ слегка цѣны на товары до

слѣдующихъ, напримѣръ, ставокъ: і p. 75 к. — 2 p.—фунтъ

чая; кирпичъ чая продавался по той же цѣнѣ; сахаръ по

5о—6о к. фунтъ; табакъ черкасскій — і p. 25 к.— i p. 50 к.

фунтъ и т. д. Товаровъ получалъ онъ отъ Филиппеуса

тысячъ на ij—20, за что отдавалъ сотъ по 7— 8 соболей,

цѣна на которыхъ поднялась уже до і8—2 о р.

Въ 1889-мъ году Брагинъ сдалъ дѣло наслѣдникамъ

А. Ф. Филиппеуса—Бр. Уолынъ, а самъвступилъ въ сно-

шеніе съ Владивостокской фирмой Чуринъ и К 0 , отъ ко-

торой непосредственносталъвыписыватьтовары; въ 1890-мъ

году имъ было получено: 50 мѣстъ чая кирпичнаго, 20 м.

сахара, 15 кул. (по 5 пуд.) черкасскаго табаку, 25 м. ма-

нуфактуры и 20 мѣстъ разнаго товара, всего 130 мѣсгъ

на ю.ооо р.

Въ 1891-мъ году. ■. . 190 мѣстъ на іо.іоо р.

» 1892-мъ » ... 187 » » и.ооо »

Въ этихъже размѣрахъ онъ продолжалъ дѣло до са-

мой смерти (1894 г.), послѣ чего стала торговать его

вдова, но обороты сократились, такъ какъ ей трудно было

конкуррировать съ фирмой Уолынъ, имѣвшей въ Тигилѣ

представителемъодного изъ многихъбратьевъ Косыги-

ныхъ, разбросанныхъ по всему краю, — 'Василія Николае-

вича, поселившагося тутъ съ 1890-го года. Когда фирма

Уолыпъ продала свое дѣло Русскому Товариществу коти-

ковыхъ промысловъ, Косыгинъсталъторговать, и по сей-

часъ торгуетъ, отъ имениэтой послѣдней фирмы.

Приамурское Товарищество, начиная въ і894-мъ году

въ Охотскомъморѣ торговлю, избрало мѣстомъ для сво-
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его единственнагона Камчаткѣ склада—Тигиль, куда и до-

ставило въ томъ же году разныхъ товаровъ на 27.817 р-

Количество это было слишкомъвелико, и не соотвѣтство-

вало мѣстной торговлѣ, а потому въ слѣдующемъ, 1895-мъ
году было привезено лишь на 1 3-7^4 Р- Сборъ пушнины

Товариществомъ нужно признать весьма удачнымъ, а

именно:въ 1895-мъ году имъбыло вывезено изъ Тигиля
соболей 614 шт.; лисицъкрасныхъ 655 шт.; сиводушекъ

2і; медвѣжинъ 1 68; выдръ 83; песцовъ бѣлыхъ 30; рос-

сомахъ35; волковъ 6, и кромѣ того барахла: пыжиковъ

и выпоротковъ по 45° шт- и оленьихъ шкуръ 6о __шт.

всего на сумму 18.965 р. Перечисленная пушнина была
собрана, очевидно, не только въ Тигилѣ и въ ближайшей
къ нему мѣстности, но, частью, и навосточномъпобережьи
Камчатки;въ самомъдѣлѣ, еслимы прибавимъприблизи-
тельно такое-жеколичество, увезенное отъ сюда-жеТовари-
ществомъ котиковыхъ промысловъ, то получится сборъ
пушнины слишкомъбольшой для одного Тигиля и цифра
окажется не соотвѣтствующей дѣйствительности. Это за-

ставляетъ относиться къ цифрамъ съ большой осторож-

ностью, и потому правильнѣй разсматривать вывозъ пуш-

нины не отдѣльно по портамъ, а по всему полуострову.

Эти свѣдѣнія будутъ приведены ниже.

Въ 1897-мъ году Приамурское Товарищество уже кон-

чило торговлю въ Камчаткѣ, но тѣмъ не менѣе дѣятель-

ность его, хотя и непродолжительная, принесла пользу

краю: отъ соревнованія его съ Русскимъ Товариществомъ
котиковыхъ промысловъ цѣны на товары были понижены
и теперь, несмотря на отсутствіе конкурренціи, остались

на той же высотѣ, а именно:

чай байховый . ... . . отъ 8о к. до і р. за фунтъ;
» кирпичный .... » — » до 50 к. кирпичъ;

сахаръ........ » 25 » до 3° к - ФУнтъ;
табакъ черкасскій . . . .. » — » до 5° " *
керосинъ....... » — » » 8 р.яш.въюоф.
мука и с..... отъ 4 Р- 5° " 5 Р- кулекъ;



184

ситецъ........ отъ 15 р- до 25 к. аршинъ;

посуда мѣдная ..... » і p. » 1 p. 10 к. ф. и т. д.

Въ послѣдніе годы цѣны на нѣкоторые предметы, напр.,

мука, ситецъ,керосинъ и пр., еще понизились, такъ что

въ настоящеевремя онѣ почти совпадаютъ съ Петропав-
ловскими.

Вслѣдствіе прекращенія торговли Приамурскаго Това-
рищества, бывшій его довѣренный, нѣкто Н. Флетчеръ,

войдя въ компанію съвдовой И. Брагина, сталъ торговать

самостоятельно, но, чтобы невыписывать товаровъ по до-

рогимъ цѣнамъ изъ Владивостока, онъ договорился съ

Товариществомъ котиковыхъ промысловъ на полученіе
всѣхъ нужныхъему товаровъ по той же цѣнѣ, по которой

доставляются они этой фирмой въ Тигиль В. Н. Косы-

гину, съ уплатой за нихъпушниной.

Товаровъ привозится ежегодно тысячъ на 35—4°. но

это количество расходится среди населенія не только Ти-

гиля, но по всему западному берегу Камчатки х ).

Мѣстомъ приставанія считается группа домиковъ, рас-

положенныхъоколо устья рѣки Тигиль, впереди котораго.

какъ передъ болынинствомърѣкъ въ краѣ, находится

песчаный баръ, переѣхать который можно лишь въ вы-

сокую воду, такъ какъ въ малую надънимъвсего іѴа—2

фута воды. Залива въ этомъ мѣстѣ берегъ необразуетъ,

безопаснойякорной стоянкинѣтъ, вслѣдствіе чего пароходъ

стоитъ въ открыто мъ морѣ, въ разстояніи з —4 миль отъ

берега, не защищенныйвовсе отъ вѣтра. Выгрузка про-

изводится при помощипарового катера, буксирующаго ло-

дки, нагруженныя туда— товарами, и мѣхами— на обратномъ
пути.

За послѣдніе два года судно Товарищества пристаетъ

еще въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, напр. у р. Облу-

ковины,—для выгрузки товаровъ, предназначенныхъдля

!) Всѣ свѣдѣнія о торговлѣ въ Тигилѣ собраны лично на мѣстѣ,

причемъданныя, относящаяся къ прежнимъгодамъ, отысканы въ мѣст-

номъ архивѣ.

)
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селенія того-жеимени,у р. Озерной,— для принятія засолен-

ной на рыболовной станціи рыбы, но отсутствіе защищен-

наго мѣста для стоянки парохода дѣлаетъ эти остановки

случайными,рискованнымии возможнымитолько въ очень

спокойную погоду.

На восточномъ берегу полуострова морскія суда посѣ-

щаютъ два пункта: Петропавловски портъ и устье рѣки

Камчатки.

Не доходя ста саженъдо моря, рѣка Камчаткадѣлаетъ

крутой поворотъ къ югу и потомътечетъеще семь верстъ

вдоль морского берега, отдѣленная отъ моря косой лишь

въ 3°—4° саженъширины; при впаденіи въ море, отъ

встрѣчи теченія рѣки съ морскимъ прибоемъ, образуются

довольно значительныя волны, перекатывающіяся черезъ

баръ. изъ наноснагопеска. Помимо этого, входъ въ рѣку

крайне затруднителенъ еще изъ-за крайне быстраго тече-

нія, противъ котораго даже паровой катеръ едва подни-

мается. На томъ мѣстѣ, гдѣ рѣка дѣлаетъ упомянутый

поворотъ, стоитъ полуразвалившаяся башня, по мѣстному

маякъ, а выше ея, по самому берегу рѣки, разбито селеніе
Усть-Камчатское.Быстрымъ теченіемъ своимъ рѣка посто-

янно размываетъ берегъ, и заставляетъ переносить стро-

ения постепенновсе дальше и дальше отъ воды; потому

селеніе, несмотря на сравнительно небольшое количество

жилыхъдомовъ (іу—2о), разбросано по огромной пло-

щади. Своими размѣрами изъ общей группы избъ и хо-

зяйственныхъпостроекъ выдѣляются: казенный провіант-

скій магазинъ,пакгаузъ и сарай Русскаго Товарищества

котиковыхъ промысловъ, а также построенный имъ же

для посолки рыбы большой ледникъ.

Приходящія съморя суда бросаютъ якорь противъ маяч-

нойбашнивъ з— 4 миляхъотъ берега. Выгрузка въ Усть-

Камчаткѣ сопряжена съ большимитрудностями. Дѣло въ

томъ, что въ устье рѣки и не пробуютъ вводить баркасовъ,

а выгружаютъ все на морскомъ берегу, накошкѣ, отделяю-

щей рѣку отъ моря. Объ эту кошку разбивается тройной

оурунъ, черезъ который должны перейти лодки. Подведя
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баркасы на разстояніе нѣсколькихъ десятковъ саженъотъ

берега, паровой катеръ ихъ оставляетъ; гребцы берутся
за веслы, а къ носу лодки прикрѣшгяется причалъ, за ко-

торый тащатъ съ берега. Лодку разгоняютъ насколько

возможно и только такимъобразомъ есть надеждапере-

тащить ее черезъ тройную волну, причемъ всетакинерѣдко

въ лодку попадаетъвода. ПолОженіе ухудшается ещетѣмъ,

что, когда носълодки уперся уже въ песокъ,корма остается

на водѣ и такимъобразомъ все время грозить опасность,

что сильная волна, ударивъ въ корму, повернетъ лодку и

поставить ее по волнѣ; въ такомъ положеніи, вслѣдствіе

большой крутизны берега, лодка оставаться не можетъ,и

неминуемобудетъ опрокинута. Выгруженные товары скла-

дываются на морскомъ берегу, послѣ ухода парохода пе-

ретаскиваются черезъ кошку на берегъ рѣки и по рѣкѣ

въ лодкахъ и челнахъперевозятся въ селеніе; такимъоб-
разомъ весь процессъ выгрузки оказывается чрезвычайно

труднымъ, опаснымъи длиннымъ.

Изъ всѣхъ пунктовъ, посѣщаемыхъ въ Камчаткѣ

судами, рейдъ Усть - Камчатскій считается самымъопа-

снымъ и дурнымъ, такъ какъ Камчатскій заливъ

остается открытымъ для восточныхъи сѣверо-восточныхъ

вѣтровъ, весьма частыхъвъ Беринговомъ морѣ. Въ бы-

лое время, парусныя суда заходили въ рѣку и даже зи-

мовали тамъ, но теперь это уже не исполнимо,потому

что устье рѣки слишкомъмелкои отдаленоотъ селенія *),
■ и кромѣ того суда приходятъ съ болѣе глубокой осадкой.

По причинѣ этого, т. е. плохойстоянки и такой же вы-

грузки, количество привозимаго въ Усть-Камчатскъ груза

не особенно велико, не смотря на то, что удачное поло-

женіе —устье артеріи всего полуострова —могло бы вызвать

привозъ сюда товаровъ для всего населенія, живущаго по

рѣкѣ и ея многочисленнымъпритокамъ.

л ) Прежде устье рѣки было въ другомъ мѣстѣ, ближе къ селенію.
Вслѣдствіе сильнаго теченія рѣки вода промываетъ себѣ иногда новый
выходъ въ море, а песокъ замываетъ старое устье. Устье рѣки Камчатки
мѣнялось уже нѣсколько разъ.
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Петропавловске .портъ, расположенный въ глубинѣ

Авачинской губы, представляетъ, наоборотъ, всѣ удоб-

ства первокласснаго порта і). Авачинская губа, окруженная
со всѣхъ сторонъ высокими горами, образуетъ множество

неболыпихъзаливовъ; одинъ изъ нихъ, отдѣленный отъ

губы Никольской горой (съ которой связаны воспомина-

ния обороны 1854 года) и раздѣленный естественнымъ

моломъ на двѣ почти р'авныя части, представляетъ во

всякую погоду такія удобства для безопасной стоянки

судовъ, что Петропавловске рейдъ справедливо пользуется

извѣстностыо одного изъ лучшихъ въ мірѣ.

Самый же городъ, очень живописныйсъ моря, на

самомъ дѣлѣ есть ни что иное какъ село съ одной про-

дольной улицей, по обѣимъ сторонамъ которой пона-

строены крытыя тесомъизбушки, разбросанныя по склону

горы. Особенно отчетливо на общемъфонѣ выдѣляются:

двѣ церкви— зимняя илѣтняя, домъокружнаго начальника

(прежде губернатора), окруженный болынимъ,дѣнистымъ

садомъ *>), окружное управленіе (окрашенное въ какой-

то неопределенныйцвѣтъ), домъмѣстнаго купца К. Руса-

нова и несколько домовъ, принадлежащихъРусскому То-

вариществу котиковыхъ промысловъ.

На томъ мѣстѣ, гдѣ теперь лежитъПетропавловске

портъ, лѣтъ 1 6о 3 ) тому назадъбылъ основанъострогъ. При

образованы въ і8і2-мъ(или 1 8 1 з ) году Камчатскойобласти,
Петропавловская гавань была назначена,вмѣсто Нижнекам-

чатска, главнымъ мѣстомъ области; въ послѣдующіе годы,

гавань, долго неимѣвшая большого значенія потойпричинѣ,

что всѣ суда проходиливъ устье р. Камчатки,сталаоживлять-

ся отъ заходамногихъкитоловныхъсудовъ, а такжесудовъ

) У входа въ губу поставленъ,лѣтъ пять тому назадъ, вполнѣ

усовершенствованныймаякъ (единственныйвъ краѣ), который виденъ

изъ далекаи оказываетъсудамъогромную• услугу.

) Домъ и садъслужатъпамятью о дѣятельности Завойко.

) П. Словцовъ (назв. соч. ч. II, стр. 85) указываетегодомъ основанія
Петропавловска- 1740-й, тогда какъ въ Поли. Собр. Зак. (Т. 15, 1761 г.

янв. 24) упоминаетсяПетропавловская гавань въ связи съ событіями
1739-го года.
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Россійско-Американской Компаніи попути въ Америку. По-

слѣ событій 1854, нанесшихъ Петропавловску такой ущербъ
а главное, послѣ уничтоженія должности камчатскаго гу-

бернатора край, предоставленный самому себѣ, сталъ па-

дать, не успѣвъ развиться въ томъ направленіи и согласно

тѣмъ начинаніямъ, въ которыхъ энергично работалъ по-

слѣдній губернаторъ Камчатки — Завойко. Войска были

выведены изъ Петропавловска, всѣ казенныя зданія и

учрежденія —тоже, и это нанесло послѣдній ударъ развитію

молодого города.

Послѣ прекращения дѣятельности Россійско-Американ-

ской Компаніи, Петропавловскъ подпалъ подъ полное

вліяніе американцевъ, усилившееся еще въ 1871 г. отдачею

въ аренду американской же компаніи промысловъ на Ко-
мандорскихъ островахъ —такое по крайней мѣрѣ, впеча-

тлѣніе произвелъ этотъ портъ въ 1884-мъ году на

подполковника Волошинова *).

Вслѣдствіе того, что Петропавловскій портъ былъ за

послѣднія 5° лѣтъ главнымъ пунктомъ камчатской тор-

говли, не лишено будетъ интереса упомянуть лицъ и фирмы,

принимавшихъ главное участіе на этомъ поприщѣ, за не-

сколько послѣднихъ десятилѣтій.

На первомъ планѣ нужно поставить фирму «Бордманъ

и і£°»; составлявшіе ее нѣсколько Бостонскихъ купцовъ

первоначально начали торговлю въ Британской Колумбіи

и вскорѣ послѣ занятія Гр. Муравьевымъ устья Амура пере-

несли туда свою дѣятельность; уже около 6о-го года фирма

появилась въ Камчаткѣ, гдѣ быстро утвердилась подъ

главнымъ руководствомъ американскаго гражданина, Генри

Э. Пирса и его помощника— Хунтера.

Этой компаніи принадлежали двѣ шхуны: «Берингъ»

и «Сиверъ» (Seaver), поддерживавшія сношенія не только

съ Николаевскомъ и С.-Франциско, но и съ Европейскими

портами, откуда привозились товары русскаго происхож-

*) См. „Отчетъпо командировкѣ наКомандорскіе острова Генераль-

ная ШтабаподполковникаВолошинова въ 1884—85 г.г." Хабаровска

Типографія ШтабаПриамурскаговоеннагоокруга; 1886, стр. 85.
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денія. Но этихъ судовъ компаніи не было достаточно и

она бывала вынуждена фрахтовать еще чужіе корабли

напр. бригъ «Колли Джэксонъ» въ і866-мъ году), такъ

какъ, судя по даннымъ послѣдняго года ея дѣятельности,

обороты фирмы были весьма значительны. Имѣются свѣ-

дѣнія, что въ этомъ году (1872) на имя Пирса, агента

Бордмана и К 0 , было привезено въ Петропавловска: і—на

баркѣ «Берингъ» изъ Гамбурга: русскихъ товаровъ на

13,933 Р- 6о к. и иностранныхъ— на 82,484 р. 45 к - (баркъ
привезъ по стольку же въ Николаевскъ и Владивостокъ),

и 2— на баркѣ «Сиверъ» изъ С.-Франциско товаровъ на

33,986 р. Такимъ образомъ, дляКамчатки было привезено

товаровъ немного болѣе чѣмъ на 130,000 р., не считая вто-

ричнаго, въ томъ же году, прихода барка «Сиверъ», когда

онъ привезъ изъ Николаевска, послѣ захода на Шантарскіе

острова, 270 мѣстъ разнаго товара и 300 кул. муки з-го

сорта. Что же касается вывоза, то ушедшими изъ Петро-

павловскаго порта въ этомъ году записаны: въ Санъ-Фран-

циско— б. «Сиверъ» съ грузомъ въ 200 соболей —на сумму

4,ооо р. и въ Николаевскъ—б. «Берлинъ» съ боо соболей,

оцѣненныхъ въ 38,000 р. (?) и бго. лисицъ на сумму 1760 p. J ).

Въ концѣ 1872-го года Пирсъ скончался, послѣ чего

дѣло Бордмана и К 0 было пріобрѣтено фирмою dishing

& С 0—Еушинъ и Е°; перешедшій къ нимъ на службу

Хунтеръ управлялъ дѣломъ въ 1873-мъ году, тогда какъ

ставшій потомъ во главѣ предпріятія, участникъ фирмы,

Гаррисонъ Чезъ появился въ Камчаткѣ въ концѣ 1873-го.

По количеству торговыхъ документовъ, которые выбира-

лись изъ полицейскаго управленія новой фирмой, можно

заключить, что обороты ея не были особенно значительны:

такъ, въ 1873-мъ году документы были взяты только для

четырехъ приказчиковъ; на 1874 г. Чезъ взялъ одно сви-

дѣтельство і-ой гильдіи для себя (265 р.), Хунтеръ былъ
записанъ его агентомъ, далѣе, онъ платилъ за 13

') Хотя этиданныя почерпнутынамѣстѣ, и:іъ дѣлъ Петропавловскаго
окружнаго управленія, ноцифры,повидимомутѣмъ неменѣе, едвалибезу-
словно вѣрны.
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билетовъ на торговый заведенія и складочные магазины

(по іо р.) и за 6 свидѣтельствъ для приказчиковъ і-го

класса— 120 р.

По дѣламъ Петропавловскаго окружнаго управленія

можно прослѣдить о дѣятельности этой фирмы въ 1875 г -

американская шхуна «Отсиго» привезла изъ С. -Франциско:
8оо четверокъ муки III сорта, і,6оо восьмушекъ муки

2-го сорта, 20 тыс. черепицъ, 50.012 срутъ досокъ и 40

мѣстъ разнаго товара, всего на сумму 7421 Р- Затѣмъ на

шхунахъ «Отсиго» и «Авача» (такъ былъ переименованъ

принадлежавшій Бордману «Сиверъ») было отправлено

изъ Петропавловска для торговли на полуостровѣ: на

«Отсиго», приказчику К. Н. Косыгину на устье рѣки

Камчатки, разныхъ товаровъ на 10.477 Р- 9 2 к., а на

«Авачѣ»: —купцу П. Н. Косыгину на устье р. Облуковины

разныхъ товаровъ на 7-83 8 р. и довѣренному компаніи

Ф. Поуэрсу въ Тигиль —на 8.490 р. 67 к.

Вернувшись изъ Тигиля въ Петропавловски, «Авача»

привезла: 170 лисицъ красныхъ, 2 сиводушки, 5 выдръ

и зо соболей. Собравъ всю пушнину, 13—25 іюля Кушинъ

и К 0 отправили на этомъ же суднѣ въ Николаевскъ на

Амурѣ слѣдующій грузъ:

13 мѣшк. 1.367 лисицъ красныхъ ... на 3-4 1 ? Р-5 0К -

і » 132 сиводушки ..... » 66о » — »

і тюкъ 97 шкурокъ котовыхъ, сухихъ » і94 » — »

і) » 34бо соболей ...... » 57-°9° в — "

і мѣш. 579 горностаевъ ..... » 144 » 75 "

і ящ. 12 бобровъ морскихъ. . , » 720 » — »

ю6 выдръ ...,...» 53° ); — "

Всего на 62.756 р. 25 к.

Осенью того же года шхуна «Авача» успѣла вернуться

въ Петропавловскъ; придя і-го октября, она привезла

изъ Владивостока и Николаевска 377 мѣстъ товара, на

сумму 24.320 р. (въ томъ числѣ 2)0 ящ. байховаго чая,

1 1 ящиковъ ситца и проч.).
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Эти весьма подробныя свѣдѣнія даютъ возможность

судить объ оборотахъ фирмы Кушинъ и К0 , въ 1875 г.:

вывозъ пушнины изъ одной Камчатки (въ Охотскихъ

портахъ, насколько извѣстно, у нихъне было торговли)

достигъ высокой цифры—почти 63.000 р., чего нельзя не

назвать весьма удачной торговлей тѣмъ болѣе, что въ томъ

году въ Камчаткѣ производилъ уже торговлю и контр-

агентъказны—Филиппеусъ.Кромѣ того, слѣдуетъ обратить

вниманіе на цѣны, по которымъ опредѣленъ вывозъ: кра-

сныя лисицыпо 2 р. 5 о к., сиводушки по 5 р., соболя по

іб р. 5о к., бобры морскіе по 6о р., выдры по j р. и

т. д.; если оцѣнить пушнину по существующимъ цѣнамъ,

то ея оказалось бы тысячъ на90. Столь крупный оборотъ

фирмы есть слѣдствіе того, что промыселъ этого года былъ

весьма благопріятный: з-4 00 соболей собрать одной фир-

мѣ —очень много. Слѣдующія за симъцифры показыва-

ютъ общій «оборотъ купеческаго капитала» [ ) въ 1875-мъ
году:

привезено въ Петропавловскъ разн. тов. на 80.159 Р- 8о к.

отправлено въ округу .....

продано въ портѣ и въ округѣ. .

вывезено пушнины ......

» 7 І - 8 7 8 '> 5 6 »

» 120.217 > > 59 »

» Ю4-94 1 ] > 68 »

Пріобрѣтено пушнины:

котовъ морскихъ соленыхъ2) 36-274 шт. на 18.137 Р- •к.

» » сухихъ . 1.577 » » 6 . 1 6 1 » 5 ° "

бобровъ морскихъ . . . 4 8 » » і-73° " 5 8 "
соболей .... 4.647 » » 7 І -48 2 » — »

лисицъ красныхъ. 1.863 » » 4-7^9 " 5° в
сиводушекъ. . . * іі7 " » 8 іо » 5° »

выдръ ..... 245 » » і-293 * — "

россомахъ . . . 6 » » 48 » — »

горностаевъ . . . 754 » » і88 » —■ »

г) Подъ этимъ заглавіемъ находимъ въ дѣлахъ Петропавловскаго

окружнаго управленія относящіяся до торговли свѣдѣнія.

2) Въ 1875-мъ году Командорскіе о-ва составляли еще часть Петро-
павловской округи.
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волковъ ........ 6 шт. на і8 р. — к.

медвѣжинъ бурыхъ . . . . 5° " » 2 5° в — »

(зуба моржеваго . . . . .2 п. іб ср. » 3 3 }) 6о »)

Всего на 104. 94 1 Р- 68 к.

Выше было сказано, что фирма Кушинъ и К 0 вывезла

въ 1875-мъ году пушнины на 62.756 р. 25 к., такъ что

изъ сравненія этой цифры съ итогомъ всего вывоза (въ

который входятъ также промыслы Командорскихъ остро-

вовъ въ суммѣ' около 26 т. р.), выясняется мѣсто, которое

занимала въ Камчаткѣ эта фирма. Успѣхи ея объясняются

тѣмъ, что дѣло Филиппеуса не было еще поставлено какъ

слѣдуетъ и конкурренція его мало достигала цѣли. За то

въ послѣдующіе годы, заключивъ контрактъ съ казной, онъ

быстро всталъ во главѣ торговли, такъ что уже въ і88о-мъ

году фирма Кушинъ и К 0 продала ему все дѣло.

Начавъ свою деятельность на Сѣверѣ въ качествѣ

административнаго лица, Александръ Федоровичъ Филип-

пеусъ предпочелъ заняться съ 1864 г. торговлей съ тузем-

нымъ населеніемъ. Выше было уже сказано о томъ, какъ

возникло его дѣло, положеніе, которое онъ въ немъ зани-

малъ, контрагентство казны и проч., теперь остается лишь

прибавить о его дѣятельности на полуостровѣ Камчаткѣ.

При заключеніи въ 1876-мъ году съ казной контракта

на поставку провіанта въ сѣверныя округи, Филиппеусъ

обязался торговать припасами, имѣвшимися въ казенныхъ *)

складахъ, по старымъ цѣнамъ, впредь до ихъ распродажи,

послѣ чего должны были вступить новыя, контракт-

ныя цѣны 2 ). Получивъ привиллегію продавать такіе пред-

меты, какъ порохъ, соль и проч., Филиппеусъ оказался

передъ всѣми другими въ болѣе благопріятномъ положеніи:

г ) До контрактаФилиппеусасуществовали магазины Военно-сухо-

путнаговѣдоыства, въ которые провіанты доставлялись изъЕвропейской

Россіи и Николаевска.

2) Цѣны до контракта:мука 2 р. 60 к., соль 1 р. 10 к., порохъ 24 р.,

свинецъ5 р. 96 к., крупа 3 руб.; по контракту: мука 2 р. 85 к., соль 1 р-,

порохъ 32 р., свинецъ5 р. 40 к., крупа 3 руб.
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такъ, напр., продажа пороха была разрѣшена только въ

трехъ пунктахъ:въ Петропавловске, Нижне-Камчатскѣ и

Тигилѣ; остальные торговцы должны были пріобрѣтать

порохъ въ этихъмѣстахъ у Филиппеусасъ правомъ про-

давать его только тутъ-же. Вслѣдствіе такихъ неравныхъ

условій торговли, недоразумѣнія возникали еще и по-

тому, что приказчики Филиппеуса,во избѣжаніе пере-

торжки, отпускали другимъ торговцамъ порохъ только въ

размѣрѣ ихъсобственнойпотребности,что заставило тѣхъ
даже обратиться къ мѣстному начальству съ жалобой х ).

Вся Камчатка была покрыта сѣтью довѣренныхъ и при-

казчиковъ Филиппеуса;въ 1874-мъ году (до начала вы-

полненія контракта) онъвыбиралъ, черезъ своего довѣренна-

го Люгебиля, слѣдующіе торговые документы: одно свидѣ-

тельство і-ой гильдіи, и приказчичьихъ свидѣтельствъ

і-го класса, і билетъ на мелочнойторгъ и і патентъна

продажу питей, 14 билетовъ на торговыя заведенія, і ак-

цизное свидетельство на оптовую продажу табаку, и ак-

цизныхъсвидѣтельствъ нарозничную продажу табаку при-

казчикамъ и 8 билетовънапроизводство развознаго торга.

Въ цѣляхъ ли конкурренціи или подъ вліяніемъ дру-

гихъсоображеній, Филиппеусъзначительнопонизилъсу-
ществовавшія до него цѣны —и эта заслуга передъ краемъ

останется за нимъ навсегда; торговая дѣятельность его

не имѣла характера хищническойи массасдѣланнаго имъ

добра заставитъ населеніе еще долго его вспоминать2).

Всѣ торгующіе въ Петропавловске купцы обязаны еже-

годно представлять въ Городовое управленіе.статистическія
свѣдѣнія о своемъ торговомъ оборотѣ; приводимыя ниже

Цифры заимствованыизъ черновика подобнойвѣдомости,

случайно найденнаговъ Петропавловске между старыми

дѣлами и книгами3).

*) Изъ дѣлъ Петропавловскагоокружнаго управленія.

) оавойко и Филиппеусъ— имена, извѣстныя въ Камчаткѣ вся-
кому.

3) Вѣдомость написанаи подписанадовѣреннымъ А. Ф. Филиппеуса—

1- Люгебилемъ,а потомуцифры внушаютъдовѣріе.

13
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Изъ этой вѣдомости оказывается, что въ 1887-мъ году

доставлено было товаровъ для Филиппеуса всего на

43 -5 02 Р- 7 1 к -> распредѣлявшихся слѣдующимъ образомъ:

на японскомъ пароходѣ «Гемба Мару» . на 19.157 Р- 5 2 к -

изъ С.-Франциско на трехъ судахъ. . . » 23.101 » — »

и еще 4°° кульковъ муки...... » 1.244 » : 9 "

Такъ какъ въ і886-мъ году, когда кончился контрактъ

на содержаніе срочнаго пароходства, Филиппеусъ продалъ

свой пароходъ и сталъ замѣнять его фрахтованными то,

слѣдовательно, на пароходѣ «Гемба Мару» имъ привезены

были изъ Японіи товары русскаго происхожденія, при-

бывавшіе для него туда изъ Россіи, а также китайскіе и

японскіе.

Статья товаровъ, отправленныхъ въ теченіе года въ

разныя мѣста округи, въ итогѣ даетъ . . 38.402 р. 73 к -

въ Петропавловск было продано на 59-°3 2 " 94 »

въ округѣ » » » 24.113 » 9° "

Въ счетъ проданныхъ товаровъ пріобрѣтено въ томъ-

же году пушнины:

2.443 соболя . . .

1 42 выдры. . .

3 9 горностаевъ .

25 сиводушекъ .

і россомаха. .

7 песцовъ бѣлыхъ

2 морскихъ бобра

2 песца голубыхъ

66 і лисица красная

187 медвѣжиыъ .

3 1 2 шт. желчи . .

3 тарбагана. . .

4 волка ....

2 п. 27 ф. зуба морж

Всего .

за 41.254 Р- 47 к -

»

»
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»
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Такимъ образомъ въ 1887 г. оборотъ Филиппеусавы-

разился въ привозѣ товаровъ на43-502 Р- 7 1 к., и вывозѣ

пушнины на 4-6-3 °4 Р- З^ коп.

Для сравненія съ этимъгодомъ, однимъизъ послѣд-

нихъего дѣятельности, приведемъ свѣдѣнія о количествѣ

привезенныхъимъ товаровъ въ 1875-мъ году.

На германскомъ баркѣ «Вега» прибыло изъ Крон-

штадта разныхъ товаровъ (сахаръ, мука и пр.) на 95 -О00 Р-

и на пароходѣ «Курьеръ» изъ Іокогамы разнаго груза на

Зо.ооо р. (чай, мука, сахаръ, мануфактура и пр.) всего,

слѣдовательно, на 125.000р. Эта цифра, по сравненію съ

привозомъ 1887-го года, показываетъ, на сколько дѣла

Филиппеусаво время контрагентства были значительнѣй,

и что они уменьшились потомъна сумму гораздо боль-

шую, чѣмъ было количество контрактныхъ товаровъ. Не

возобновивъ контракта съ казной, Филиппеусъпричинилъ
себѣ большой ущербъ, сведя все дѣло къ обмѣну това-

ровъ на пушнину.

Выше, въ связи съисторіей торговли въ портахъОхот-

скаго моря, было уже сказано, какъ послѣ смерти А. Ф.

•Филиппеуса,послѣдовавшей въ 1889-мъ году, дѣло, счи-

тавшееся принадлежащимъему, перешло къ братьямъ

Уолыпъ.
Тѣ шестьлѣтъ, что Охотскоедѣло находилосьвъ рукахъ

-5^. Уолъшъ, оно было всего выгоднѣй для его хозяевъ;во гла-

вѣ управленія ими былъ поставленъ бывшій штурманъ

Ф. Ф. Поуэрсъ, хотя американецъпо происхожденію, но

совершенно освоившійся съ дѣломъ въ Камчаткѣ, проведя

тамъ болѣе двадцатилѣтъ. Поуэрсъ, въ послѣдніе годы

сопутствовавшій Филиппеусу во время Охотскаго рейса

повелъ дѣло скромно, безъ всякихъ лишнихъзатѣй и за-

трать, а для того, чтобы еще упростить дѣло, бр. Уолыпъ
вошли въ соглашеніе съ И.- М. Малованскимъ і), который
тогда состоялъ представителемъ Русскаго Товарищества
котиковыхъ промысловъ, только что заарендовавшаго Ко-

') Подробнѣй о Малованскомъбудетъсказанониже.
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мандорскіе острова. Соглашеніе это заключалось въ томъ,

что, пріѣзжая весной каждаго года изъ С.-Франциско въ

Петропавловскъ, Малованскій долженъ былъ привозить

всѣ америкаыскіе товары; Поуэрсъ-же, пріѣзжая послѣ

зимовки изъ Японіи (Томасъ Уольшъ жилъ всегда въ Кобе

и лично провѣрялъ зимой отчеты лѣтняго сезона), приво-

зилъ въ Петропавловскъ японскіе, русскіе и др. товары

для Камчатки и Охотскаго моря, получая въ уплату за

привезенный имъ грузъ часть собранной зимой пушнины.

Малованскій, въ силу того-же договора, отказывался отъ

всякой собственной торговли въ Петропавловск. Такимъ

путемъ Уольшъ избѣгали необходимости .имѣть предста-

вителя или довѣреннаго въ С.-Франциско длязакупки то-

варовъ,Малованскійже, получая въ уплату не деньги, амѣха,

былъ также въ выгодѣ, такъ какъ при продажѣ ихъ ему

всегда удавалось что-либо перевыручить. Каждуювесну, въ

маѣ, Поуэрсъ пріѣзжалъ на фрахтованномъ пароходѣ въ

Петропавловскъ и въ половинѣ іюля, послѣ устройства

тамъ всѣхъ дѣлъ, отправлялся въ Охотскій рейсъ; обойдя

всѣ порты и распредѣливъ товары, онъ увозилъвсю собран-

ную пушнину въ Японію, откуда ее переотправляли въ Лон-

донъ. Всю работу дѣлалъ Поуэрсъ самъ, съ сыномъ Алек-

сандромъ, что сокращало Уолыну много расходовъ, въ

особенности послѣ «барскихъ», такъ сказать, поѣздокъ

Филиппеуса.

Дѣло шло великолѣпно, когда въ 1895 г - оно было

пріобрѣтено Русскимъ Товариществомъ котиковыхъ про-

мысловъ; Товарищество купило затѣмъ дѣло Гурьевыхъ,

Малованскаго и др. и теперь осталось единственнымъ

крупнымъ коммерческимъ предпріятіемъ къ сѣверу отъ

Владивостока.



ГЛАВА VIII.

Камчатка.

(Продолженіе).

Прежде чѣмъ говорить о теперешнемъположеніи тор-

гѳвли въ Камчаткѣ, слѣдуетъ упомянуть еще о нѣкото-

рыхъ второстепенныхъторговыхъ предпріятіяхъ, суще-

ствовавшихъ на ряду съ крупнымъ дѣломъ, послѣдова-

тел'ьный переходъ котораго изъ однѣхъ рукъ въ другія
только что былъ изложенъ.

По независимостиположенія, первымъ слѣдуетъ на-

звать Ж. Ж. Колесова, живущаго постоянно въ селеніи
Мильково.

Обладая весьма хорошими средствами, съ которыми

онъ могъ бы вести совершенно самостоятельное дѣло

по всей округѣ, онъ предпочитаетъ дѣлать неболыніе
обороты, покупая изъ вторыхъ рукъ тысячъ на 8— ютова-

ровъ,—и то въ рѣдкіе годы, обыкновенно же его по-

купка колеблется около 5 -титысячъ. По всей вѣроятности

отсутствіе образованія, а главное косность, вмѣстѣ съ удо-

влетворенностью существующимъ, мѣшаютъ ему съѣздить

во Владивостокъ, гдѣ онъ могъбы вступить въ непосред-

ственныя сношенія съ крупными мѣстными фирмами.

Недавно, въ 1896 году, скончался гражданинъ Сѣверо-

АмериканскихъСоединенныхъШтатовъ Эдмундъ Санда-
лицъ, много лѣтъ исполнявши обязанности городского

старосты города Петропавловска.

Въ купцы Петропавловскаго порта по і-й гильдіи онъ

записался въ первый разъ во второй половинѣ 1869 года,

когда одновременноонъначалъторговлю въ портѣ, нао-вѣ

Берингѣ и на о-вѣ Атту (изъ Алеутской гряды). Онъ
былъ однимъизъ многихъ,устремившихся на Командор-
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скіе острова послѣ окончанія концессіи Россійско-Амери-
канскойКомпаніи; тогда богатства этихъострововъ, остав-

ленныя безъ всякаго присмотра, подверглись расхищенію,

и цѣнныя животныя сталибезпощадноистребляться алеу-

тами,усиленно спаиваемымиразными промышленниками.

Но когда эти промыслы были отданы въ аренду Гутчин-
сонъ, Кооль и К0 , Сандалинъбылъ вынужденъ выѣхать

оттуда и заняться торговлей исключительно на материкѣ.

Первоначально онъ нанималъвъ портѣ помѣщеніе, но въ

1872 году построилъ себѣ домъ (который обошелся ему

всего около юоо р.).

Торговлю Сандалинъвелъ мелочную, а товары — ча-

стью покупалъ, частью бралъ въ кредитъ у крупныхъ

фирмъ. Такъ какъ торговля его въ самомъпортѣ была

незначительная,онъ началъхлопотать въ 1873 году о раз-

рѣшеніи торговать въ округѣ, но не получивъ этого раз-

рѣшенія (главнымъобразомъ вслѣдствіе происковъ Пирса),

онъ сталъ даже платить съ 1874 г., по скудости средствъ,

2-ю гильдію вмѣсто первой. Посдѣ смерти Пирса, Санда-
линъ возобновилъ ходатайствои въ 1876 году получилъ,

наконецъ,желаемое разрѣшеніе, дававшееся въ тѣ вре-

мена,почему-то, весьма осторожно. Въ округъ онъ ѣздилъ

самъ и кромѣ того держалъ двухъ-трехъ приказчиковъ.

Дѣла его шли нѣкоторое время хорошо и ему удавалось

скупать пушнины въ годъ тысячъ на 20 (напр. въ 1889
году), но потомъ, когда онъ сталъ старѣть, дѣло пошло

хужеи хуже и скоро оборотъ сократился до нѣсколькихъ

тысячъ рублей; умеръ онъ въ преклонномъвозрастѣ, ни-

чего не имѣя, и вдову оставилъ ни съ чѣмъ. Осенью

1897 года домикъ его въ Петропавловск все еще стоялъ

опечатаннымъ.

Болынихърезультатовъ достигъ Иванъ Мартыновичъ

Жалованскій, начавшій торговлю, также какъ и Сандалинъ,

на островахъ и затѣмъ переселившійся въ Камчатку; та-

кимъ образомъ, начало его дѣятельности совпадаетъсъ

тѣми несколькими годами, когда Командорскіе о-ва были

ареной энергичнаго спаиванія населенія и усиленнаго из-
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біенія звѣря; въ Петропавловске же Малованскій торго-

валъ до 1874 г - п0 второй гильдіи, на сумму менѣе 15-ти

тысячъ рублей, имѣя въ портѣ лишь мелочную торговлю. Въ

1875 г -> на основаніи удостовѣренія Петропавловскаго по-

лицейскагоуправленія и тамошняго городского общества

о честности и добросовѣстности Малованскаго, ему раз-

рѣшено было производить торговлю во всей округѣ; по-

добное разрѣшеніе, очевидно, имѣло для него огромное

значеніе, такъ какъ послѣ этого онъ получилъ возмож-

ность покупать пушнину по всему полуострову; въ портѣ

же, однако, онъ продолжалъ свою мелочную торговлю и

держалъ питейноезаведеніе.
Товары онъ бралъ, по всей вѣроятности, отъ другихъ,

болѣе крупныхъ фирмъ и имъже сдавалъ пушнину, такъ

какъ въ дѣлахъ Петропавловскаго окружнаго управленія
нельзя найти указаній на то, чтобъ приходилисуда съ

грузомъ на его имя, или чтобы онъ вывозилъ пушнину,

кромѣ двухъ случаевъ: въ 1873 году приходила шхуна

«Джонъ Брайтъ» (непривезла-ли она его самого?),да еще

есть указанія на то, что весной 1 88 1 года на пароходѣ

«Александръ II», принадлежавшемъторговому дому Филип-

пеусъ, Гутчинсонъ,Кооль и Комп.,было привезено 52 мѣста

товаровъ, безъ указанія какихъ,для Малованскаго.
Около 1889 года онъ прекратилъ торговлю и посту-

пилъ на службу къ компаніи, арендовавшей Командорскіе
острова, а потомъ, послѣ перехода этой аренды къ Рус-
скому Товариществу котиковыхъ промысловъ, Малован-
скій исполнялъ у сего послѣдняго въ теченіе ухъ лѣтъ

обязанности главнаго довѣреннаго, состоя, одновременно

участникомъ дѣла бр. Уолыпъ въ Камчаткѣ. Когда То-
варищество купило у Уолыпъ все предпріятіе, оно вы-

платило Малованскому за его долю въ дѣлѣ и за пріобрѣ-

тенноеу него недвижимоеимущество въ Петропавловске;
покончивъ съ Камчаткой,Малованскій поселился въ соб-
ственномъдомѣ въ Санъ-Франциско, а обязанности глав-

наго довѣреннаго Товарищества перешли къ К. М, Грин-
вальдту.
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ЗаМалованскимъсохраниласьрепутація человѣка очень

энергичнаго, ловкаго и замѣчательнаго торговца. По сей-

часъ еще въ Петропавловск ходитъпро него много раз-

сказовъ, изъ которыхъ видно, до какой степенионъ умѣлъ

употреблять въ свою пользу слабость населенія Камчатки

и особенно алеутовъ Командорскихъ о—вовъ, падкихъ

на покупку вещей, которыя они видятъ на комъ нибудь

изъ пріѣзжихъ, и не предназначенныхъдля торговли.

Веснойл 888-го года пріѣхалъ въ Петропавловскъ изъ

Николаевска на Амурѣ КонстантинъПавловичъ Русановъ.

Насколько, извѣстно, его отецъ,иркутскій купецъ, торговалъ

съ 1864-го года въ Николаевскѣ на Амурѣ 0 и, благодаря

нѣкоторой удачѣ, въ теченіе 20-ти съ лишнимълѣтъ ско-

пилъ небольшое состояніе; послѣ его смерти, одинъ изъ

сыновей, Константинъ,выѣхалъ въ Камчатку съ неболь-

шимисредствамии началъторговлю. Однако торговля Руса-

нова въ Камчаткѣ никогданебыла особеннозначительной,

въ послѣдніе же годы стала вовсе ничтожной, доходя,

■самое большое, до ю-ти тысячнаго оборота. Сперва онъ

торговалъ подъ фирмой жены, но теперь ведетъ дѣло

отъ своего имени и поставляетъ въ теченіе лѣта на

военныя суда провіантъ, главнымъобразомъ хлѣбъ, мясо,

картофель и пр.; постоянное присутствіе въ лѣтнее время

судовъ на рейдѣ сильно способствуетъоборотамъ его пи-

тейнаго заведенія. Въ округѣ торговли у него нѣтъ, и все

дѣло сосредоточено въ портѣ и его окрестностяхъ.

Товары Русановъ иногда выписываетъ изъ Владиво-

стока, но чаще покупаетъ ихъу Русскаго Товарищества

котиковыхъ'промысловъ, такъ какъ это оказывается для

него болѣе выгоднымъ; тоже самое и съ мѣхами; обык-

новенно онъ сдаетъихъТовариществу, а иногда отправ-

ляетъ на продажу во Владивостока Въ настоящеевремя

Русановъ уже весьма пожилойчеловѣкъ и со смерти Сан-

далинаисполняетъобязанности городского старосты.

Въ 1889-мъ году появились въ Петропавловск суп-

г ) См. „Восточное Поморье" за 1865 г.
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руги Іурьевы, — Григорій Спиридоновичъ и Юлія Дмит-

ріевна, и иріобрѣли на краю города домъ. Начавъ съ не-

значительнаго оборота, они скоро его увеличили, широко

раздавая промышленникамъвъ долгъ въ счетъ будущаго

промысла;ихъглавныя старанія направлялись на то, чтобъ

собрать какъ можно больше соболя: въ 1894 г. они сдали

Русскому Товариществу котиковыхъ промысловъ 400

штукъ соболей; собрать такое количестводля начинающей

фирмы, неимѣющей, тѣмъ болѣе, торговли въ округѣ, очень

трудно. Торговали они не долго, всего какихънибудь

семь лѣтъ, въ теченіе которыхъ ихъдѣло успѣло значи-

тельно окрѣпнуть, благодаря, главнымъобразомъ, энергіи

самойг-жи Гурьевой; тѣмъ не менѣе, они охотносогла-

сились на предложеніе Товарищества котиковыхъ про-

мысловъ продать все дѣло и, уступивъ все свое Петро-

павловское имущество, выѣхали изъ Камчатки навсегда.

Теперь купили домъ и поселилисьвъ Петербургѣ.

Не обошлось въ Петропавловск безъ китайскойлавки:

въ самое иослѣднее время (въ 1895 г.) появился въ го-

родѣ китаецъ Му-ин-данъ, купецъ второй гильдіи, прі-

ѣхавшій изъ Владивостока, гдѣ торговля его не лади-

лась, вслѣдствіе огромнаго количествакитайскихъкупповъ,

заполонившихъэтотъгородъ. Торговля его незначительная,

чисто мелочная; не имѣя оборотнаго капиталаи не зная

мѣстнаго населенія, онъ лишенъвозможностивступать въ

дѣло съ торговцами и давать промышленникамъобычные

авансы; торгуя на наличныя деньги, которыхъ въ Петро-

павловск, кстати сказать, очень немного лѣтомъ и со-

всѣмъ мало зимой, онъ неохотномѣняетъ на пушнину,—

развѣ на соболя.

Лавка Му-ин-дана есть, въ миніатюрѣ, копія китайскихъ

лавокъ во Владивостокѣ; помѣщается она въ небольшой

избѣ, на боковой улицѣ, торгуетъ всегда самъ, безъ по-

мощниковъ. Кромѣ шелковыхъ китайскихъшалей, ко-

торыхъ онъ продаетъ всего штукъ 15— 20 въ годъ,

къ нему обращаются за разнаго рода мелочами, кото-

рыя ему удается продавать дешевле Товарищества, бла-
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годаря незначительности торговыхъ расходовъ. Товары онъ

получаетъ всѣ изъ Владивостока отъ китайцевъ-же, не

обращаясь никогда къ другимъ.

Въ прежніе годы было много лицъ, производившихъ

въ Петропавловской округѣ самостоятельную торговлю;

несмотря на то, что они брали товары отъ крупныхъ фирмъ

и сдавали имъ же пушнину, они все таки не были приказ-

чиками, а записывались купцами 2-й гильдіи. Такъ, въ

спискѣ купцовъ за 1873-й годъ значатся г ) слѣдующія

лица, торговавшія по 2-й гильдіи: Е. Ѳ. Колесовъ (имѣлъ

2-хъ приказчиковъ); Н. П. Красавцевъ; Н. Косыгинъ (вы-

биралъ 6 свидѣтельствъ); Петръ Косыгинъ (выбиралъ 2

свидѣтельства); Илья Брагинъ (2 свидѣтельства); 3. О-

Топольскій (довѣренный его—Г. Р. Карякинъ); Михаилъ

Гарднеръ; Калмыковъ; Воробьевъ (въ Тигилѣ); Бушуевы

и др. Ряды ихъ быстро рѣдѣли, такъ что въ і893- мъ году

въ Петропавловской округѣ торговали самостоятельно

лишь Н. П. Косыгинъ, съ оборотомъ въ 12-15 ТЬ1С - РУ°->

И. П. Брагинъ — 15-20 тыс. рубл., И. М. Колесовъ —

8-12 тыс. рубл. и Н. М. Селивановъ —■ zj -б.ооо р. Мало

кто изъ нихъ остался теперь: Селивановъ состоитъ

приказчикомъ Товарищества, И. М. Колесовъ торгуетъ въ

селеніи Мильково; Брагинъ умеръ; Косыгинъ умеръ, оста-

вивъ много сыновей, которые разошлись съ торговыми

цѣлями по Петропавловской, Гижигинской и Анадырской

округамъ, причемъ- старшій изъ нихъ, Петръ, имѣетъ въ

окрестностяхъ порта небольшую торговлю, младшій братъ

торгуетъ на Анадырѣ, а остальные —приказчики Товари-

щества котиковыхъ промысловъ. Лишь въ Тигилѣ по-

явилось нѣсколько новыхъ лицъ.

Въ заключеніе, для болѣе полнаго освѣщенія былой

торговли Камчатки, остается привести еще свѣдѣнія о раз-

мѣрѣ торговли фирмъ и лицъ, принимавшихъ въ ней

участіе, о чемъ можно судить по количеству привезенныхъ

товаровъ и вывезенной пушнины.

Таблица, приложенная въ концѣ книги, составлена на

: ) Изъ дѣлъ Петропавловска™окружнаго управленія.
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основаніи данныхъ, извлеченныхъ изъ дѣлъ Петропав-

ловскаго окружнаго управленія, вслѣдствіе чего состави-

тель слагаетъ съ себя всякую отвѣтственность за досто-

вѣрность вошедшихъ въ ея графы цифръ. Она обни-

маетъ собой семилѣтнійперіодъ(і 889— 1895 г.г.), представля-

ющій интересъ по количеству лицъ, принимавшихъ въ

это время участіе въ торговлѣ; начиная же съ 1896 года

самая крупная доля общаго оборота падаетъ на Товари-

щество котиковыхъ промысловъ.

При разсмотрѣніи цифръ, п'риведенныхъ въ таблицѣ

«Обороты Петропавловскаго порта» (прилож. I), приходится

прійти къ заключенію, прослѣдивъ каждую статью изъ года -

въ годъ, что сдѣлать на основаніи ихъ какой либо выводъ

не представляется возможности, —до такой степени рознятся

цифры двухъ послѣдующихъ годовъ; это должно быть

приписано неточности данныхъ. Во всякомъ случаѣ, общая

сумма привезенныхъ въ Петропавловске портъ за семилѣт-

ній періодъ (1889 — 1895 г.г.) товаровъ достигла 63 7-9 20 Р-

37 к. или, въ среднемъ, 9 ІЛ 3 І Р- 5° к - въ годъ; пушнины

вывезено всего на 486.929 Р- 53 к - ( въ среднемъ по

69.561 р. зб к. въ годъ), а продано товаровъ за тотъ же

періодъ времени на 561.241 р. -20 к. (въ среднемъ на

80.177 Р- 3° к - въ годъ). Петропавловске портъ един-

ственный пунктъ всего Охотско-Камчатскаго края, гдѣ

наблюдается столь крупная разница (ю т. р. въ годъ)

между общей суммой проданныхъ товаровъ и стоимостью

вывезенной пушнины: приходъ военныхъ судовъ, русскихъ

и иностранныхъ, большое движеніе коммерческихъ су-

довъ, присутствіе администраціи и служащихъ торговыхъ

фирмъ — всѣ эти явленія даютъ возможность обращаться

среди городского и окрестнаго населенія нѣкоторому коли-

-честву 'денежныхъ знаковъ, благодаря чему торговля, въ

особенности лѣтомъ, лишена характера исключительно мѣ-

новой, какой мы видѣли ее въ остальныхъ пунктахъ этого

обширнаго края, о которыхъ приходилось говорить, Дѣла

Петропавловскаго окружнаго управленія, изъ которыхъ

заимствованы приведенныя цифры, имѣютъ заглавіе: «Обо-

і
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ротъ купеческаго капитала по Петропавловскому порту», а

посему въ нихъ не вошли свѣдѣнія о покупкѣ пушнины ли-

цами, не принадлежащимикъ числу мѣстныхъ купцовъ, объ

ясачной пушнинѣ, которая покупается на аукпіонѣ большею

частью такими же лицами, а также не включенъ провіантъ

дляказенныхъ продовольственныхъ магазиновъ, уголь, при-

возимый съСахалина (около 5 тыс.тоннъ)для надобности ка-

зенныхъ судовъ. Хотя, конечно, все это умаляетъ достовѣр-

ность и значеніе цифръ таблицы, тѣмъ не менѣе и по нимъ

можно получить общее представленіе о размѣрѣ собственно

торговли и о томъ, какъ. она распределяется между горо-

домъ и округой.

Вся пріобрѣтенная приказчиками пушнина свозится къ

веснѣ въ Петропавловскъ; въ теченіе лѣта ее увозятъ въ

Европу на центральные мѣховые рынки (Лондонъ, Лейп-

цигъ), откуда мѣха развозятся оптовыми покупателями по

всему свѣту; можно съ увѣренностыо сказать, что много

Сибирскихъ мѣховъ покупается въ здѣшнихъ магазинахъ

послѣ того, какъ они побывали въ ЛорідонѢ или Лейп-

цигѣ, а то и въ обоихъ мѣстахъ.

На такихъ отдаленныхъ окраинахъ, какъ Камчатка и

порты Охотскаго моря, ввозная торговля не можетъ быть

разсматриваема иначе, какъ въ связи съторговлей вывозной,

такъ какъ каждаяизъ нихъ, составляя въ другихъ мѣстахъ

деятельность разныхъ лицъ, здѣсь соединена въ одномъ

лицѣ, фирмѣ или предпріятіи съ другой.- Привезя товаръ,

нельзя, хотя-бы постепенно, получить за него деньги;—вслѣд-

ствіе отсутствія ихъ въ обращеніи, онѣ замѣняются шкурками

пушныхъ звѣрей, на которыя и производятся разсчеты; полу-

чивъ за привезенные товары мѣха, приходится ихъ выво-

зить на мѣсто сбыта для продажи, — что могло бы быть

совершенно самостоятельнымъ предпріятіемъ. Эта связь,

существующая между той и другой торговлей, удваиваетъ

продолжительность оборота капитала, затраченнаго при

покупкѣ и отправкѣ товара, и вмѣстѣ съ тѣмъ вызываетъ

необходимость имѣть на мѣстѣ людей, знакомыхъ какъ

съ товарнымъ, такъ и съ пушнымъ дѣломъ.
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Пользуясь указанной связью междуторговлей привозны-

ми товарами и покупкой пушнины, позволимъ себѣ сказать

нѣсколько словъ о пушныхъ промыслахъКамчатки, пріо-

брѣвшихъ репутацію богатѣйшихъ въ мірѣ ещесътѣхъ вре-

менъ,когда количество звѣря въ краѣ было баснословнымъ.

По разнообразію пушныхъзвѣрей, Камчатка, дѣйстви-

тельно, и теперь еще занимаетъпервое мѣсто въ Сибири,

но о былыхъ богатствахъ не осталось и помина.Доста-

точно сказать, что еще въ первой половинѣ недавноистек-

шаго столѣтія соболей— эту гордость Камчатки— считали

«сороками», а въ настоящеевремя счетъ перешелъ наеди-

ницы—даже не на десятки. О промыслѣ большинствазвѣ-

рей было уже говорено прежде, а потому въ этой главѣ—

слѣдуетъ остановиться преимущественно на соболѣ, кото-

рый составляетъ главный предметъпромысла камчатскихъ

промышленниковъ.

Соболь, какъ звѣрекъ крайне пугливый и осторожный,

держится преимущественно въ самыхъглухихъ лѣсахъ,

на вершинахъи склонахъ горъ, никогда не выходя на

открытыя мѣста; норъ соболь самъ не дѣлаетъ, а устраи-

ваетъ свое логово подъ корнями деревьевъ, въ норахъ,

покинутыхъдругими животными,и, всего чаще, въ дуплахъ

и колодахъ. Во всякомъ случаѣ соболь долго въ одномъ

мѣстѣ не живетъ, а постоянно переходитъ съ одного

на другое, мѣняя мѣста частью отъ преслѣдованій, ко-

торымъ онъ постоянноподвергается, частью—въ поискахъ

пищи. Питаетсяонъ въ зависимостиотъ времени года: зи-

мой—исключительноптицами,лѣтомъ —ихъяйцами,мыша-

ми,еврашкамии прочимислабѣйшими звѣрьками, а осенью—

кедровыми орѣхами и ягодами. Характеръ пищи,будто бы,

отзывается нацвѣтѣ его шерсти, причемъягоды (напримѣръ,

рябина) особенно ее портятъ, тогда какъ соболь, живущій
въ кедровомъ лѣсу, имѣетъ болѣе темныймѣхъ; этимъобъ-

ясняется, что шкурки, добытыя на западномъберегу, гдѣ

много кедровника, темнѣй, чѣмъ соболя съ восточныхъ

склоновъ Камчатскихъгоръ, покрытыхъ больше листвен-

ницейи березой. Не смотря на трудность охоты, соболь,
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изъ-за своей дорогой шубы, подвергался всегда усиленному

преслѣдованію, что побудило мѣстную администрацію, въ

цѣляхъ поддержанія породы, отвести на полуостровѣ два

заповѣдныхъ -участка, гдѣ промыселъ совершенно запре-

щенъ,одинъ—на восточномъ берегу т. наз. Кроноки, а дру-

гой—на самойюжнойоконечностиАсача, дабы соболь могъ

тамъсвободно размножаться, какъ въ разсадникѣ х ). Кромѣ

этого есть еще мѣра, имѣющая дѣлью охрану соболя, это

разрѣшеніе промысла только въ теченіе глубокой осении

зимы, именно съ 15 октября по і-ое марта. За соблю-

деніемъ этихъправилъ строго слѣдитъ нетолько мѣстная

администрація, но и сами промышленники,въ ссбствен-

ныхъинтересахъ,смотрятъ другъ за другомъ. Опредѣле-

ніе начала промысла 15-ымъ октября основано на практи-

ческомъ соображеніи, что до этого дня, когда приблизи-

тельно выпадаетъ снѣгъ, шкурка соболя не успѣваетъ еще

пріобрѣсти послѣ лѣта ни пушистости,нировности цвѣта;

окончаніе же промысла совпадаетъсъ наступленіемъ весны,

когда начинаетсягонка, спариваніе и беременность матокъ.

Весьма возможно, что эти явленія наступаютъ и раньше,

но жизнь соболя до такой степенималоподдается изуче-

нію, что покадержатся принятаго срока—т. е. і-го марта.

Указанныя мѣры, во всякомъ случаѣ, недостаточны,такъ

•какъ количество соболя изъ года въ годъ уменьшается.

Въ былые годы, когда звѣрекъ водился еще въ изо-

билии, способы лова его (а неохоты)были самыепримитив-

ныеи очень разнообразные: пасти, плашки,кулемки, само-

стрѣлы, капканыи мн.др. Въ настоящеевремя, съ перехо-

домъ къ охотѣ на соболя, всѣ этистарые способыисчезли,

хотя дольше другихъ населеніе пользовалось кулемками;

дѣйствіе ихъсостояло въ томъ,что тяжелая жердь падала

и убивала соболя, когда онъ дотрогивался до приманки-

Противъ кулемокъ особенно возставалъ д-ръ Дыбовскій,
доказывавшій (1882 г.), что при такомъ способѣ много

1) Основывая свое мнѣніе напостоянноуменьшающемсяколичествѣ

соболя въ Камчаткѣ, В. Маргаритовъ полагаетъ,что эти участкине-

удачновыбраны. См. „Камчаткаи ея обитатели".Хабаровскъ.1899г.,стр. 78.
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гибнетъ звѣря напрасно: придавленный плахой звѣрь, если

промышленникъ скоро не придетъ за нимъ, становится

добычей какого-нибудь хищнаго звѣря.

Въ настоящее время, какъ было сказано, на соболя

охотятся; отправляясь на охоту, промышленникъ беретъ

съ собой спеціальную соболью сѣтку, ружье и собаку;

собака, благодаря своему чутью, легко выслѣживаетъ со-

боля и лаемъ привлекаетъ вниманіе охотника. Видя, что

его настигаютъ, соболь бросается отъ собаки на дерево—

какъ крайнее спасеніе, — обладая способностью не только

очень легко лазать по деревьямъ, но и дѣлать очень боль-

шіе прыжки съ одной вѣтки на другую; но разъ взобрав-

шись на дерево, соболь становится доступнымъ для охот-

ника, который, выстрѣломъ изъ ружья, получаетъ цѣнную

шкурку въ награду за долгое, утомительное преслѣдованіе.

Очень часто, спасаясь отъ охотника, соболь забивается въ

дупло, или какую нибудь нору; тогда задача охотника со-

стоитъ въ томъ, чтобы его оттуда выгнать. Если соболь

залѣзъ въ дупло, то передъ отверстіемъ разжигается огонь,

по возможности съ сильнымъ дымомъ; черезъ нѣкоторое

время соболь, дотерпѣвъ до крайней возможности, выска-

киваетъ изъ-за ѣдкаго дыма наружу, гдѣ его внимательно

стерегутъ охотникъ и его собака; отъ этого выкуриванія и

попадаются иногда опаленныя шкурки. Наконецъ, если со-

боль забился въ нору, то выходъ изъ нея окружается сѣткой,

натянутой на невысокія палочки, съ такимъ разсчетомъ,

чтобы звѣрь не могъ выйти не запутавшись въ ней; чтобы

возвѣстить этотъ моментъ, къ сѣткѣ привязывается не-

большой колокольчикъ. Окруживъ такимъ образомъ нору,

охотникъ спокойно отходить, оставивъ собаку сто-

рожить добычу. Полагая, что охотникъ прекратилъ пре-

слѣдованіе, а то и просто съ голода, такъ какъ ожиданіе

выхода звѣря длится иной разъ чуть-ли не несколько

Дней, соболь вылѣзаетъ изъ норы и попадаетъ въ

сѣтку. Камчатскій соболь считается однимъ изъ лучшихъ,

и, какъ самый цѣнный изъ доступныхъ охотникамъ звѣ-

реи, вызываетъ усиленное преслѣдованіе. Охота не него
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очень трудна, и сопряжена съ рискомъ и. опасностями;

преслѣдуя его на лыжахъ въ теченіе цѣлаго дня за

своей собакой, охотникъ, какъ мнѣ разсказывали, до

такой степениустаетъ, что для поддержанія силъ и охлаж-

дения набиваетъшапку снѣгомъ; при дальнѣйшемъ дви-

женіи, снѣгъ, тая, обливаетъ холоднойводой разгорячен-

наго охотника, причиняя непоправимый вредъ его здо-

ровью х). Извѣстны случаи, что хорошій, энергичный про-

мышленникине выдерживаетъ больше двухъ-трехъ сезо-

новъ соболиной охоты; здоровье его расшатывается, и

продолжительное пребываніе въ лѣсу становится для него

болѣе недоступнымъ, тѣмъ болѣе, что, отправляясь на

промыселъ, онъ уходитъ изъ дома въ самыя глухія мѣста,

мѣсяца на полтора, съ самойскудной провизіей.

Другое богатство Камчатки, привлекавшее въ свое

время столько предпріимчиваго люда, представляютъ мор-

скіе бобры, которые водятся теперь на мысѣ Лопаткѣ, но

къ сожалѣнію промыселъ ихъ не имѣетъ надлежащаго

развитія, вслѣдствіе ■ неправильныхъ условій, въ которыя

онъ поставленъ.

Для охранызвѣря отъ японскихъхищническихъшхунъ,

промышляющихъ его вблизи названнагомыса, какъ-бы

въ японскихъводахъ, въ настоящее время ежегодно'вы-

сылается на Лопатку охрана изъ семи человѣкъ Петро-

павловскихъжителей,по выбору администраціи.

Въ вознагражденіе за свой трудъ имъпредоставляется

право ежегодно убивать по ід бобровъ — по два на каж-

даго, при чемъ изъ суммы, вырученной отъ продажи

шкуръ, половина поступаетъ въ казну, другая же дѣлится

поровну между стражей. Первоначально бобры продавались

съ аукціона въ Петропавловск, но теперь продажа пере-

несенаво Владивостокъ, въ разсчетѣ на лучшія цѣны.

!) Не имѣя возможностиболѣе распространятьсяо соболиномъпро-

мыслѣ, приходитсяограничитьсяуказаніемъ наочень цѣнную монографію
Л. П. Сабанѣева „Соболь и соболиныйпромыселъ". Москва, 1875 г. Въ
этомъ сочиненіи, не смотрянанебольшой объемъ(71 стр.), сведеноочень

много интерееныхъсвѣдѣній о соболѣ, его жизни, питаніи, охотѣ и т. п.
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Нужно сожалѣть, что администрация позволяетъ уби-

вать ежегодно только 14 бобровъ, такъ какъ стадо, по

словамъП. Корякина, лучшаго Петропавловскаго охотника,

ежегодно посылаемагона Лопатку, достаточновелико и

бблыній промыселъ не причинилъ бы ему вреда; кромѣ

того казна могла бы отказаться отъ отчисленія въ свою

пользу половины выручаемой суммы, тогда какъ камчат-

ское населеніе сильно нуждается въ этихънѣсколькихъ

сотняхъ рублей.

Докторъ Слюнинъ на приложенной къ его отчету г )
картѣ восточнаго берега Камчатки обозначилъ лежбища

бобровъ на мысѣ Африка (къ сѣверу отъ устья р. Кам-

чатки). На существованіе бобровъ около устья этой рѣки

находимъуказанія и въ прежнихъописаніяхъ полуострова:

такъ В. М. Головнинъупоминаетъвскользь, что «прежде

камчадалы лавливали морскихъ бобровъ по восточнымъ

берегамъ Камчатки»2); кромѣ того, протоіерей П. В. Гро-

мовъ пишетъ: «А вотъ посмотрите за устье рѣки Кам-

чатки, вливающейся въ Берингово море. На льдинахъ

чернѣются отдыхающіе превосходныеморскіе бобры. Про-

стодушный Нижне-Камчатскій мужичекъ бацъизъ ружья:

ни въ одного не попадетъ,а всѣхъ распугаетъ; оттого и

промыселъ этихъ дорогихъ звѣрей ограничивается въ

годъ 2— з штуками»... 3). Безспорно, что въ прежнія времена

бобры водились въ огромномъ количествѣ, и вѣроятно

вдоль всего восточнаго берега Камчатки; охота, вѣрнѣй

избіеніе ихъшло особенно скоро, такъ что теперь никто

изъ жителей, какъ Нижне такъ и Усть-Камчатска, не
можетъ подтвердить существованія бобровъ неподалеку

отъ устья р. Камчатки; въ настоящеевремя приходится

считать мысъ Лопатку единственнымъмѣстомъ, гдѣ во-

дятся бобры на полуостровѣ.

г ) Н. В. Слюнинъ. Промысловый богатства Камчатки, Сахалина и

Командорскихъ острововъ. Спб. 1895.
2 ) Матеріалы для исторіи русскихъ заселеній по берегамъ Восточнаго

океана. Спб. 1861; вып. 2, стр. 116.
s ) „Нѣсколько мыслей о Камчаткѣ". Сборникъ газеты „Сибирь"

1877 г., т. I, стр. 309.

14
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Изъ Петропавловска вывозится ежегодно нѣсколько

пудовъ моржеваго клыка. Моржи, вслѣдствіе своей вели-

чины и силы, требуютъ большого искусства и смѣлости

со стороны охотника;встрѣчаются они около мысаШи-
пунскаго, но мѣсто, куда они преимущественно выхо-

дятъ,—это Карагинскій островъ. По разсказамъ одного ста-

рика оказывается, что въ 1865 и і866 г.г. американскіе
китоловы устраивали цѣлыя экспедиціи наморжей; жители

бросались на них'ъсъ копьями, и добывали свыше тысячи

паръ клыковъ. По словамъ этого лица, принимавшаго

участіе въ этихъэкспедиціяхъ, Карагинскій островъ бы-

валъ сплошь покрыть тѣлами моржей; кожи и бивни

американцыувозили, уплачивая жителямъпо 2 р. за пару

клыковъ. Въ настоящее время промыселъ моржей уни-

чтоженъ.

Изъ всѣхъ породъ лисицы,самымицѣнными считаются

черная и чернобурая; въ Петропавловской округѣ ихъ

ежегодно добывается нѣсколько штукъ; качествомъ онѣ

не особенно хороши и ближе подходятъ къ тому, что

называется «выходной сиводушкой».

Промыслы остальныхъпушныхъ звѣрей производятся

въ Камчаткѣ также,какъ и въ другихъ мѣстахъ Охотско-
Камчатскагокрая, а потому, не останавливаясь на нихъ,

переходимъ къ разсмотрѣнію итоговъ всѣхъ пушныхъ

промысловъ.

Изъ предшествовавшаго изложенія исторіи торговыхъ

предпріятій на Камчаткѣ, можно легко замѣтить одну осо-

бенность торговли Охотско-Камчатскагокрая, заключаю-

щуюся въ томъ, что никогда двѣ крупныя фирмы не

моглиодновременнопросуществовать долгое время: —всегда

одна изъ нихъуступала— болѣе илименѣе добровольно, —

поле дѣятельности другой и эта послѣдняя, въ свою оче-

редь, черезъ извѣстный промежутокъ времени, подверга-

лась той-жеучасти. Объясняется это тѣмъ, что торговля

Камчаткии всего Охотскаго побережья находитсявъ за-

висимостиотъ промысла пушного звѣря, промыселъ же

не настолько великъ, чтобы доставить достаточныйобо-
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ротъ для двухъ крупныхъ предпріятій, и еслидвѣ фирмы

столкнутся— начинаетсяконкурренція, убыточная для обѣ-

ихъ, и въ результатѣ, которая нибудь сдается.

Торговля, какъ сказано, всецѣло связана съ пушнымъ

промысломъ, являющимся единственнымъзаработкомъ на-

селенія, при чемъ, однако, размѣры промысловъ и тор-

говли не могутъ быть произвольно увеличены. По едино-

гласному заявленію лицъ,знакомыхъсъ жизнью Камчатки,

количество пушныхъ звѣрей, и въ особенноститѣхъ, ко-

торые представляютъ большую цѣнность, не только не

увеличивается, но даже замѣтно уменьшается; по отно-

шенію же къ торговлѣ здѣсь непримѣнимы тѣ пріемы, бла-

годаря которымъ въ другой мѣстности можно достигнуть

нѣкотораго оживленія и увеличенія оборотовъ. Извѣстно,

что удешевленіе какого нибудь товара влечетъ увеличеніе

его потребленія въ количествѣ, пропорціонально, боль-

шемъ,чѣмъ произошло пониженіе цѣны; для Камчатки

же это общее правило непримѣнимо. Если край покупалъ

раньше товаровъ на столько, сколько стоютъ, скажемъ,

2ооо соболей, то какъ бы товары ни дешевѣли, ихъбу-

детъ очевидно продано' количествомъхотя и больше, но

въ общемъна ту-же сумму, т. е. равную стоимоститѣхъ-

же 2ооо соболей. Изъ этого совершенно ясно, что мѣст-

ному купечеству нѣтъ разсчета понижатьцѣны, такъ какъ

выгода отъ этого оказывается не обоюдная, а только для

населенія, получающаго больше товаровъ за ту-же пушнину.

Для того, чтобы судить о количествѣ добытойвъ Пе-

тропавловской округѣ пушнины, мы имѣемъ въ своемъ

распоряженіи два ряда цифръ: одинъ обнимаетъперіодъ

СЫ889Г. по 1895 г. а другой —съ 1894 г. по 1897Г.ВКЛЮ-

чительно; по поводу этихъцифръ нужно пояснить, что

цифры за 1889— 95 г - выписанылично изъ дѣлъ Петро-

павловскаго окружнаго управленія, другія-же взяты изъ

«Обзоровъ Приморской области»,—приложеныкъ всепод-

даннѣйшимъ отчетамъза соотвѣтствующіе годы. Казалось-

бы, что заимствованныйизъ такихъофиціальныхъ источни-
ковъ данныя должны-бы рыли быть вѣрны, потому и одина-



•212

ковы, но на самомъдѣлѣ этого нѣтъ: вслѣдствіе крупной

разницы по всѣмъ графамъ, затруднительнымъ является

рѣшить, какія вѣрнѣй; снимая съ себя всякую отвѣтствен-

ность, приводимъ тѣ и другія:

Годы.

Добыто.
1894. 1895. 1896 і).

Соболей ........... 3299 2265 1048

Медвѣдей .......... 1541 1257 903

Бобровъ морскихъ ..... 13 5 10

Лисицъкрасныхъ ...... 914 711 705

Выдръ ............ 379 293 251

Россомахъ ........ 37 45 66

Волковъ .......... 12 3 18

Барановъ горныхъ ..... 372 284 324

Оленей....... •... 846 532 606

Нерпъи пр.......... 1733 1545 2151

Песцовъ .......... — 6 3

Горностаевъ......... — 123 128

Въ концѣ книгиприложенаполнаятаблица(прилож. И)
всѣхъ мѣховъ, добытыхъ, согласно свѣдѣніямъ мѣстной

администраціи, въ Петропавловской округѣ, здѣсь же при-

водимъ только цифры, относящіяся къ болѣе цѣннымъ

сортамъ:

"~^—^^ Годы.

Добыто. ^"-"--^^
1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895.

3753 3700 1773 3235 2830 2271 1794

Лисицъкрасныхъ 349 916 758 1310 1233 240 133

Сиводушекъ . . . 32 65 48 34 38 6 6

439 405 473 376 360 201 97

Медвѣдей .... 1146 529 708 808 1539 1062 639

J) Къ сожалѣнію, медленностьсоставленія обзоровъ и трудностьихъ

полученія лишаютъвозможностипредставитьсвѣдѣнія за гюслѣдніе годы.
Промыселъсоболейвъ 1897 г., насколько извѣстно, выразился цифрой
2270 шт.
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Невольно приходится колебаться, какимъданнымъот-

дать предпочтеніе; разногласіе между нимидо такой сте-

пенивелико, что заставляетъубѣдиться въ той поверхност-

ности, съ которой эти свѣдѣнія собираются и составляют-

ся. Казалось-бы болѣе естественнымъпризнать правиль-

ными цифры, показывающія болыпія количества, но при-

ходится предположить, что и онѣ не точны, такъ какъ

много пушнины ускользаетъ отъ учета мѣстной админи-

страция. Можно сказать лишь одно, чтв количестводобы-

ваемой пушнины уменьшается ежегодно; а уменыненіе это

имѣетъ огромное значеніе для мѣстнаго населенія, сокра-

щая его заработокъ.

Свѣдѣнія, почерпнутыя изъ дѣлъ Петропавловскаго
окружнаго управленія, представляютъ во всякомъ случаѣ,

то преимущество, что они, давая оцѣнку пушнины пол-

ней (см. прилож. II), кромѣ того, обнимаютъ болѣе

продолжительный (семь лѣтъ) періодъ времени;на основа-

ніи этихъсоображеній мы на нихъи остановимся.

Нельзя найти въ этой таблицѣ ни одного мѣха, вы-

возъ котораго въ 1895 году былъ бы больше, чѣмъ въ

1889 г.; слѣдуетъ прибавить къ этимъданнымъ,что Рус-
ское Товарищество котиковыхъ промысловъ, занимаю-

щееся съ 1895 г - вывозомъ пушнины, ни разу не имѣло

болѣе 2500 соболей, изъ которыхъ штукъ 500 собиралось

въ разныхъ пунктахъ Охотскаго моря. Наблюдаются въ

приведенныхъцифрахъ необъяснимыескачки;напр.: про-

мыселъ соболя въ 1891 г.; сильное пониженіе промысла

красной лисицывъ 1894 г -> сравнительно съ двумя пред-

шествовавшимигодами (въ пять разъ: съ 13 ю и 1233 на

240); увеличеніе промысла медвѣдей въ 1893 г. — вдвое

больше, чѣмъ въ 1892 г., и т. д. Сопоставляя свѣдѣнія

обѣихъ таблицъ,можно опредѣлить, приблизительно,сред-

ни промыселъ пушнины Камчаткивъ настоящеевремя;

онъ выразится для главныхъмѣховъ слѣдующими предѣ-

лами: соболей отъ 2250—2750 шт.; красныхъ лисицъдо

8оо шт.; сиводушекъ штукъ до 4°— 5°< выДРъ Д° 2 5° и
медвѣдей отъ юоо до і200.
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Къ этому слѣдуетъ прибавить еще 14 бобровъ съ мыса

Лопатки.Не лишено,далѣе, интересавывестисреднія цѣны,

по которымъ покупалась пушнина за время съ 1889 по

1895 гг.; средняя покупная цѣна оказывается:

^^^-^^ Годы.
Мѣха. ^^^^^

1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895.

Соболь .....

Лисицакрасная

Сиводушка . . .

Медвѣдь ....

р. к.

19 62

4 12

10 -

7 50

10 65

р. к.

21 35

4 62

10 61

9 86

12 45

р. к.

17 48

4 50

9 12

9 04

14 44

р. к.

16 52

4 26

9 70

8 34

10 75

Р. к.

18 09

4 51

10 -

8 20

12 -

р. к.

17 28

4 61

И 67

7 84

13 71

Р. к.

18 80

5 -

11 67

9 23

15 23

Повидимому, за семилѣтній періодъ цѣны на всѣ мѣха

поднялись; только средняя стоимостьсобольей шкурки въ

1895 г- нѣсколько ниже 1889 года; это объясняется тѣмъ

что цѣны соболя всего больше показываютъ колебанія по

годамъ:напр. 2і р. 35 к. въ 1890 г. и іб р. 52 к. въ 1892 г.,

въ общемъже,несмотря наэто, цѣна на соболя очень крѣп-

кая, и крѣпнетъ постоянно,въ особенностиза послѣдніе годы

(послѣ 1895 г.): теперь самыйплохой,свѣтлый соболь поку-

паетсяза 19—20 р., потемнѣй жешкурка цѣнится въ 22 р. и

выше; въ 1897 году въ Петропавловск на аукціонѣ ясач-

ный соболь былъ проданъ кругомъ по 25 р., а въ 1900 г.

уже по зо р. Цѣна соболя на мѣстѣ промысла растетъ

ежегодно и черезъ какихъ нибудь пять лѣтъ она до-

стигнетъ такихъ предѣловъ, что оптовому продавцу

этого мѣха въ Европѣ будетъ опасно его покупать; это

явленіе, впрочемъ, наблюдалось уже въ 1901 году: высо-

кая цѣна, по которой продавался въ Европѣ соболь вес-

ной 1900 г., вызвала много охотниковъ отправиться въ

далекія страны для закупки соболя; огромный спросъ и

конкурренція, разумѣется, сильно подняли цѣны. Однако,

весна 1901 года показала такое паденіе цѣнъ, что постав-

щики сырья потерпѣли большой убытокъ.
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Политическія событія оказываютъ большое значеніе на

снросъ дорогихъмѣховъ: весной1900 г. предстоявшая все-

мірная выставкавъ Парижѣ обѣщала оживитьторговлю и за-

ставила мѣховщиковъ сдѣлать соотвѣтствующіе запасы,

оставшіеся потомъвъ значительнойстепенинераспроданны-

ми,—наоборогь весна 1901 г. была удручающей для мѣхо-

вого рынка: непрекращающаяся война въ Трансваалѣ, затя-

нувшіяся осложненія въ Китаѣ, застой дѣлъ во всѣхъ отрас-

ляхъ торговли и промышленности,общія постоянныя жа-

лобы на отсутствіе денегъ—все удерживало мѣховщиковъ

отъ затратъ на будущее —и цѣны упали въ значительной

степени;соболь, напримѣръ, подешевѣлъ на 35°^°-

При обычномъ ходѣ дѣлъ, стоимостьмѣховъ наевро-

пейскихърынкахъ (главнѣйшій —Лондонъ, затѣмъ Лейп-

цигъ) до такой степениблизка къ цѣнамъ, по которымъ

пріобрѣтается пушнина, напр., на Камчаткѣ, что разница

едва достаточнадля оплаты расходовъ по доставкѣ шку-

рокъ. Выгода бываетъ только случайная, вслѣдствіе не-

ожиданно распространившейся моды и т. под.; наприм.,

въ теченіе двухъ лѣтъ въ Парижѣ и Лондонѣ были въ

модѣ боа изъ цѣльной шкурки лисицыили песца;— цѣна

шкурки этихъзвѣрей (при наличіи головы и лапъ) под-

нимается,— но черезъ годъ опять падаетъдо прежняго,

естественнагоуровня. Возвращаясь къ приведеннымъвыше

цѣнамъ мѣховъ въ Камчаткѣ, слѣдуетъ указать на то, что

съ 1889 по 1895 г. цѣна красной лисицыподнялась почти

на 25%; сиводушки на 16,7°/°; выдры приблизительно на

23%, и медвѣдя почти на 50%. Съ 1895 года цѣны еще

поднялись на всѣ мѣха безъ исключенія.
Нельзя не указать такжена то, что, кромѣ этого види-

маго повышенія цѣны пушнины, есть еще одно обстоя-

тельство, въ сильной степениотражающееся на увели-

ченіи заработковъ туземнаго населенія и улучшеніи его

экономическагоположенія. Подъ этимъобстоятельствомъ

имѣется въ виду значительноеудешевленіе всѣхъ приво-

зимыхъвъ край товаровъ, которые населенноприходится

покупать на свои скудные заработки отъ пушного про-
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мысла. Долгое время во всемъ Охотско-Камчатскомъкраѣ
цѣны держались несоразмѣрно высокія, и только за по-

слѣдніе годы наблюдается въ этомъ отношеніи улучшеніе.

Въ концѣ книги помѣщена полная таблица(прил. III)

цѣнъ въ Петропавловскомъ портѣ; составленаона намѣ-

стѣ, причемъ цифры за предшествовавшее годы удалось

найти въ старыхъ торговыхъ книгахъ, счетахъ,факту-

рахъ и т. п. документахъ;нѣкоторыя графы остались не-

заполненнымина томъ основаніи, что недостающихъсвѣ-

дѣній не удалось розыскать. Во всякомъ случаѣ, таблица

достаточнополна,и по имѣющимся даннымъза предѣль-

ные годы можно установить фактъ замѣтнаго удешевле-

ніе всѣхъ товаровъ за десятилѣтіе съ 1889 года по 1899 г.,

причемъ на нѣкоторыхъ пониженіе особенно бросается

въ глаза. Напримѣръ:

Т о б а р ъ.

------------ .—

Наимено-

ваніе.

О
СП

1
СП
00
СЮ

и

сп

о
СП
оо

OS

1
.—1

02
00

й
Ю
сп

1
СП
ОО

CD
СП

1
)0
СП
оо

и

Оі

1
СО
СП
оо

и
СП
СП

1
СП
оо

И 4.0

5 м

Мука пшеничн. амер. I с.

" я я 11 Я

, ш „

Иголки швейныя , . .

Кирпичъ строительный

Ситецъ русскій ....

Табакъ листовой . . .

Чай кирпичный ....

кул. въ 55 ф.

тоже

тоже

1 арш.

1 бумажка.

1 шт.

1 арш.

1 куль=5 п-

1 ящикъ.

Р. К.

6 50

5 50

4 —

— 45

- 28

64 -

Р. к.

5 50

4 50

3 50

- 40

- 25

- 20

- 30

125 —

Р. к.

6 -

4 50

3 80

— 25

Р. к.

6 -

4 50

3 80

- 35

- 25

50 -

Р. к.

5 -

4 -

3 50

- 35

- 25

40 -

Р. к

3 60

3 -

2 70

- 35

- 5

- 7

15
20

40 -

30 -

Р. к.

3 60

3 -

2 70

- 25

- 6

13
~ 18

30-

44,6

45,4

32,5

44,4

80

70

50

68

53,.

Столь-же крупное пониженіе цѣнъ наблюдаетсяи для

прочихътоваровъ: нѣтъ ниодного товара, за послѣднее ю-

лѣтіе оставшагося въ прежней цѣнѣ; напротивъ—навсѣхъ
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видно пониженіе не менѣе 25%, а на многихъоно выра-

зилось даже болѣе іоо%; пониженіе цѣнъ наблюдается

всего больше послѣ 1895 г., когда начало торговлю Рус-

ское Товарищество котиковыхъ промысловъ.

Особеннозамѣтно пониженіе на слѣдующихъ товарахъ:

ружья всѣхъ сортовъ, вся мануфактура —преимущественно

бумажная (въ настоящее время русскія мануфактурныя

издѣлія совершенно вытѣснили иностранныя, кромѣ неза-

мѣнимыхъ американскихътканей: дрели, денимсаи др.);

гвозди, дробь, всѣ съѣстные припасы, консервы (молоко,

фрукты и проч.), нитки, обувь, свѣчи, спички,посуда, та-

бакъ, строительные матеріалы, какъ кирпичи, черепицы и

т. д. и т. д.

Такимъ образомъ нельзя не признать, что за послѣдніе

годы обстоятельства сложились очень благопріятно для

,населенія: выше было указано, что цѣна пушниныподня-

лась, а теперь мы только что видѣли, насколько понизи-

лись въ цѣнѣ товары, которые промышленникъполучаетъ

въ обмѣнъ на свою добычу. При такомъ колоссальномъ

удешевленіи жизни не такъ сильно ощущается сокращеніе
пушныхъ промысловъ.

По сравненію съ Владивостокомъ, цѣны на большин-

ство товаровъ держатся въ Петропавловск въ настоящее

время до такой степенинизкія, что выписываніе чего либо

въ Камчатку изъ этого порта не оправдывается. Въ 1897 г -,

наприм., одинъ изъ Петропавловскихъ торговцевъ вы-

писалъпосреди лѣта нѣкоторые товары изъ Владивостока;

потомъ оказалось, что кулекъ муки третьяго сорта, при-

везенный на пароходѣ Добровольнаго Флота въ Петро-

павловскъ, обошелся, ему въ 2 р. 8о к., тогда какъ въ

лавкѣ Русскаго Товарищества котиковыхъ промысловъ

тоже самое продавалось . въ розницу по 2 р. 70 к. Объ-
ясняется это тѣмъ, что Товарищество получаетъ товары не-

посредственно съ мѣстъ производства, а потому имѣетъ

возможность поддерживать въ Петропавловск цѣны, очень

близкія къ Владивостокскимъ, не смотря набольшую от-

даленность мѣста сбыта, медленность оборота капитала,
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пропажи за охотникамии др. неблагопріятныя условія
торговли въ самойотдаленнойнашейокраинѣ х).

Кромѣ того, вслѣдствіе быстраго и правильнаго сооб-

щенія Владивостока съ японскими,европейскими и аме-

риканскимипортами (не говоря уже о телеграфѣ), всякое

колебаніе цѣнъ на этихърынкахъ становится здѣсь из-

вѣстнымъ немедленно.Такъ въ 1897 году, когда началась

усиленная отправка провіанта въ сулившій небывалые
барыши Клондейкъ, цѣны въ Санъ-Францискобыстро
выросли до небывалой высоты; наприм., цѣна муки «Gol-
den Gate» по сравненію съ 1895-мъ годомъ поднялась съ

3 дол. ю цент, до 4 Д°л - 3 5 цент. (т. е. съ 6 р. зо к. до

8 р. 7° коп.); мука «Eldorado»: съ 2 дол. 3 5 Н- до 3 Д°л -

70 ц. и т. д.; во Владивостокѣ, въ зависимостиотъ этого,

цѣны немедленноприняли соотвѣтствующіе размѣры, тогда

какъ въ Петропавловске Товарищество всетакипродолжало

начатоеимъ въ 1895 г - пониженіе цѣнъ на всѣ товары.

Цѣны въ Петропавловскомъ портѣ, какъ это видно

изъ таблицы, не подвергались до тѣхъ поръ болынимъ

измѣненіямъ, пока тамъ не утвердилось Русское Товари-
щество котиковыхъ промысловъ, купивъ дѣла бр. Уолынъ
и Гурьевыхъ. Съ 1895 г. цѣны были ежегодно понижаемы

до существующаго уровня по распоряженіямъ главнаго

довѣреннаго Товарищества, К. М. Гринвальдта, который

стремился къ установленію продажныхъцѣнъ въ строгомъ

соотвѣтствіи съ покупными, съ расходамипо доставкѣ то-

вара и т. д., а не просто въ максимальномъ,ни съ чѣмъ

не сообразованномъ размѣрѣ, какъ это дѣлалось раньше.

Имѣя правленіе въ С.-Петербургѣ, Товарищество зна-

чительно увеличило привозъ въ край товаровъ русскаго

происхожденія, придерживаясь правила выписывать изъ

Америки лишь то, чего нельзя купить въ Россіи, или тѣ,

*) Въ подтвержденіе этихъсловъ можно указать на приводимыя въ

„Сахалинскомъ Календарѣ" за 1896 и 1897 гг. (изд. полуофициальное)

цѣны мѣстнаго Потребительнагообщества; несмотрянапринципъ,поло-
женныйвъ основаніе дѣятельности сего общества, многіе товары оказы-

ваются дороже, чѣмъ въ лавкѣ Товарищества въ Петропавловск.
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которые въ значительнойстепенипревосходятъ отечествен-
ное издѣліе своимъ качествомъи дешевизной 2).

Что касается служащихъ,то составъ ихъпополняется,

насколько возможно, изъ мѣстныхъ жителей;число ихъ

на постоянной службѣ у Товарищества въ самомъПетро-

павловск доходитъдо шести-семичеловѣкъ, остальные

же—люди чисто русскаго происхожденія: въ настоящее

время въ городѣ слышитсяисключительнорусская рѣчь, —

обратное тому, что было еще такъ недавно въ Петропав-

ловск, когда хозяева дѣла и довѣренные были всегда

американцы, вслѣдствіе чего всѣ торговыя книги и все

дѣло велись по англійски 2).

Нельзя не сказать, что деятельность Товарищества имѣ-

етъ большое экономическое вліяніе на населеніе Петро-

павловска. Мужское населеніе можетъ всегда имѣть въ

лѣтнее время хорошій заработокъ, исполняя для Товари-

щества разныя работы въ- портѣ; въ свою очередь и То-

варищество, имѣя надобность въ работникахъ,вынуждено

обращаться къ мѣстному населенію: частыя выгрузки и по-

грузки товаровъ, сортировка пушнины, развозъ товаровъ

по амбарамъ и т. д.—все это постояннотребуетъ рабочихъ,

не говоря о томъ, что до зо-ти человѣкъ молодыхъПе-

тропавловцевъ плаваютъ ежегодно на судахъ Товарище-

ства, помогая матросамъ во время труднаго плаванія по

Охотскому морю и около Командорскихъострововъ.

Народъ въ Петропавловске крайне лѣнивъ: большин-

ство предпочитаетъничего не дѣлать, чѣмъ работать по-

денно и получать не меньше і р. 50 к., а то и 2 р. въ

день, за исполненіе самой простой работы; такую зара-

ботную плату, не смотря на дороговизну всѣхъ привози-

мыхъпредметовъ, нельзя не назвать высокой, въ виду пол-

-1 ) Д-ръ Н. Слюнинъ(Промысловыя богатстваКамчатки,Сахалинаи

Командорскихъострововъ. СПБ. 1895 г.) даетъ очень подробный пере-

чень товаровъ, привезенныхъвъ 1893 г. въ Петропавловскъфирмойбр.

Уолыпъ; съ тѣхъ поръ соотношеніе русскихъи иностранныхътоваров^

сильно измѣнилось въ пользу первыхъ.

2) См. отчетъподполковникаВолошинова.
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наго отсутствія иныхъзаработковъ і), и принимая во вни-

маніе полную неподготовленностьнарода къ какой-быто ни

было работѣ.

Какъ было уже сказано, Товарищество, поддерживая

фактическиторговлю во всемъОхотско-Камчатскомъкраѣ,
производить таковую въ разныхъ пунктахъна различныхъ

основаніяхъ; такъ во всемъОхотскомъморѣ, кромѣ Аян-
скаго порта, его дѣятельность ограничивается доставкой то-

варовъ мѣстнымъ купцамъ, тогда какъ торговля въ Кам-
чатки(въ Петропавловской округѣ) ведется этойфирмой не-

посредственночерезъ своихъ-жеприказчиковъ; поэтому во

всѣхъ мало-мальскикрупныхъ селеніяхъ и деревняхъ полу-

острова находятсялавки Товарищества, по мелкимъже по-

селкамъторговля производится развозная; но, неимѣя воз-

можностифактическиконтролировать своихъприказчиковъ,

разбросанныхъпо самымъотдаленнымъмѣстамъ округи, То-
варищество, во избѣжаніе эксплоатаціи иминаселенія, уста-

новилосъсогласія окружнаго управленія и въ интересахъна-

селенія, цѣны, по которымъ должны быть продаваемыпред-

метыпервой необходимостии припасыво всѣхъ отдѣльныхъ

пунктахъ полуострова, въ зависимостиотъ отдаленности

ихъотъ главнаго, Петропавловскаго склада и трудности

доставки къ нимътоваровъ.

Вотъ эти цѣны на 1897—'9$ годъ.

Товары.
Наимено-

вание.

Цѣны въ селеніяхъ:

Усть-
Камчат-
скомъ.

Ключев-
екомъ.

Мильков-
скомъ.

Толба-
чихѣ.

Мука пшеничн. I с.

П ,

Уі кулька.

п

Ѵв кулька.

р. к.

4 85

4 30

2 20

р. к.
6 45

5 80

2 95

Р. к.

6 75

5 85

3 -

р. к.
6 90

6 -

3 05

*) На обѣщаніе рабочагопридтина слѣдующій день на работу ни-

когда нельзя положиться, а тѣмъ болѣе послѣ праздника. Можно съ

увѣренностью сказать, что всякій свободный рубль, у кого найдется,бу-
детъпропитъ.Пришлось личнонаблюдатьодногомолодого петропавловца,.

проплававшагодва мѣсяца на пароходѣ Товарищества и заработавшаго

около 75 рублей, нетрезвымъвъ теченіе 45-тиднейсряду.
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Товары.
Наимено-

ваніе.

Цѣны въ селеніяхъ:
Уоть-

Камчат-
скомъ.

Ключев-
скомъ.

Мильков-
скомъ.

Толба-
чихѣ.

р. к. р. к. Р. к. Р. к.

Мука ржаная . . . 1 пудт,. продается по цѣнамъ казен. яагазин.

Рисъ ...... )Э 4 65 5 80 6 20 7 80

Чай байховый . . . 1 фун. - 90 - 90 1 - 1 05

„ кирпичный . . 1 кирп. - 60 - 60 — 70 - 70

1 Фун. - 30 - 35 - 35 - 35

Свѣчи стеаринов. . . 1 . - 47 — 50 - 50 - 55

Табакъ черкасскій 1 . - 60 - 60 - 70 - 70

Миткаль суровый . . 1 арш. - 30 - 32 - 32 - 35

, бѣлый . . п - 36 - 38 - 38 - 41

Ситецъ ....... і) - 22 — 23 - 23 - 25

Дрель суровая . . . я - 30 - 32 — 32 - 35

„ бѣлая .... п - 36 - 38 - 38 - 41

„ черная . . . п - 48 - 50 - 50 - 58

Цѣны растутъ по мѣрѣ удаленія отъ моря, хотя по-

следовательность не выдержана съ математическойточ-

ностью; во всякомъ случаѣ, приведенноеопредѣленіе цѣнъ

основано на нижеслѣдующихъ соображеніяхъ и разсче-

тахъ.

Цѣны въ Усть-Камчатскѣ показываютъничтожноеуве-

личеніе противъ Петропавловска на томъ основаніи, что

товары перевозятся сюда моремъ на пароходахъТовари-
щества безъ начисленія провозной платы, остается только

вернуть расходы по выгрузкѣ, кстати сказать, весьма труд-

ной въ Усть-Камчатскѣ.

Провозъ отъ Петропавловска до Ключевскаго селенія,
черезъ устье р. Камчатки, определяется въ і р. 75 к. съ

пуда; кромѣ того прибавляются расходы въ попутныхъ

селеніяхъ въ размѣрѣ ю— 15%.
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Провозъ до Милькова исчисленъвъ 2 руб. 15 к. съ

пуда; сверхътого прибавляются расходы въ размѣрѣ 15%—

на рисъ, чай байховый,сахаръ, табакъ черкасскій и ману-

фуктуру, на остальные жетовары расходы исчисляютсявъ

размѣрѣ юо/о.

Провозъ до селенія Толбачихаопределяется въ раз-

мере і р. 15 к. съ пуда сверхъ цѣнъ до сел. Милькова.

Какъ видно изъ помѣщеннаго выше списка, обязатель-

ный цѣны назначенытолько на главнѣйшіе товары и на-

ходятся въ строгомъ соотвѣтствіи съ Петропавловскимъ
складомъ; расходы-жесвои по развозу товаровъ изъ лавки

въ окрестности а также прибыль торговцы и приказчики

имѣютъ возможность извлекать при продажѣ остальныхъ,

не вошедшихъвъ списокътоваровъ, имѣющихъ второсте-

пенноезначеніе; оказалось, что достигнувъ удешевленія въ

округѣ предметовъ первой необходимости,Товарищество

косвенно удорожило остальные.Для возможностиконтроля
и жалобъ приказчики обязаны давать покупателямъ, почти

безъ исключенія неграмотнымъ,подробные счета *)•

Лавки Товарищества котиковыхъ промысловъ нахо-

дятся во всѣхъ болѣе и менѣе крупныхъ селеніяхъ полу-

острова, а именно:Начики, Верхне-Камчатскъ, Ганалы,

Щапино, Усть-Камчатское, Ключевское, Харчино, Голы-

гино, Облуковино, Толбачиха,Ключевское, Болынерѣцкъ,

Явино и др. 2).
Въ другихъ же пунктахъ, по своей малолюдностине

оправдывающихъ расходовъ на постоянное содержаніе
лавки, торгуютъ, наусловіяхъ развознаго торга, приказчики

Товарищества, наѣзжающіе туда съ товарами изъ сосѣд-

нихъселеній.

Вслѣдствіе разбросанности населенія на Камчаткѣ по-

требность въ развозномъ торгѣ наблюдается еще въ зна-

*) На одномъ изъ такихъсчетовъоказалась цѣна 80 коп. за фунтъ

леденцовъ.

2) Заторговые документыдля этихълавокъ (насклады, амбары,лавки,
для нриказчиковъ, гильдейскіе и др.) Товарищество платитъсвыш

2000 рублей въ годъ по одной округѣ.
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чительной степени;благодаря ему, промышленникунепри-

ходится искать купца, а купецъ самъпроникаетъповсюду,

гдѣ только можетънайтикого нибудь.

Развозный торгъ въ Петропавловской округѣ обста-

вленъ массойправилъ, изданныхъмѣстнымъ начальствомъ

и до извѣстной степенитолько стѣсняющихъ торговлю;

наприм.: запрещается переѣзжать съ товарами больше

чѣмъ на трехъ нартахъ;если часть привезеннаговъ какое

нибудь селеніе для торговли товара—хотя-бы ничтожная,

осталась не проданной, то оставить остатокъ въ селеніи
до слѣдующаго пріѣзда не разрѣшается, — слѣдуетъ увезти

его обратно; пріѣхавъ въ селеніе (всегда зимой),торговецъ
долженъ производить торговлю на улицѣ, подъ откры-

тымъ небомъ, не больше опредѣленнаго количества дней,

не имѣя права торговать въ какомъ либо закрытомъ по-

мѣщеніи. Издавая подобныя правила, окружное началь-

ство, очевидно, смотритъ на дѣло только съ точки зрѣнія

соблюденія законовъ объ обложеніи торговыхъ помѣщеній,

но не нужно забывать, что развозный торгъ, хотя и по-

бочная торговля, оплачивается свидѣтельствомъ въ 22 р.

40 к. для всѣхъ товаровъ, и, сверхъ того, 9 Р- 2 5 к - за

торговлю въ развозъ табакомъ. Главное-же,—такія требо-

ванія, какъ напримѣръ отвозъ товаровъ обратно (окружное

управленіе, очевидно,боитсяобразованія «склада»товаровъ),
вызываютъ лишніе расходы, которыхъ торговецъ нести

самъ не будетъ и неминуемовзыщетъ съ покупателя.

Обыкновенно самъприказчикъ остается при лавкѣ, а

семья его торгуетъ въ развозъ, такъчто на семействодоку-

ментовъ оказывается большое количество. Какъ примѣръ,

можно привести Алексѣя Косыгина '), приказчика Това-
рищества, торгующаго въ Усть-Камчаткѣ; за него уплачи-

вается: билетъ на торговое помѣщеніе —28 руб., акцизное

свидетельство (для торговли табакомъ)— 18 р. 50 к., при-

казчичье свидетельство і-го класса—45 Р- 5° к -> свидетель-
ство развознаго торга вообще— 22 р. 4° к. и такое же для

J) Отецъего, КонстантинъКосыгинъ, торгуетъвъ Ключевскомъ.

\
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табака— 9 РУ°- 25 к.; всего 123 р. 65 к. Лавка у него въ

Усть-Камчатскѣ и кромѣ того онъ выѣзжаетъ въ Нижне-
Камчатское и Камковское селенія (по р. Камчаткѣ); на-

селеніе этихътрехъ пунктовъ равняется 33° Душамъ обо-

его пола (і 68 муж. и 162 жен.), отъ которыхъ онъ соби-

раетъ пушнины самоебольшое тысячи на четыре. Нельзя
не замѣтить, что документы обходятся слишкомъдорого

сравнительно съ оборотомъ, который очевидно не можетъ

быть значительнымъпри ничтожномънаселеніи и умѣрен-

ныхъпромыслахъ.



ГЛАВА IX.

Камчатка.

(Продолженіе).

Говоря о торговлѣ и объ экономическомъположеніи

Камчаткивообще, нельзя обойтимолчаніемъ рыбнаго про-

мысла, имѣющаго въ жизнинаселенія первенствующее зна-

чение, и, пожалуй, не меньшее чѣмъ звѣроловство. Во

всѣхъ описаніяхъ Камчатки, съ какой бы цѣлью они не

составлялись, всегда можно найтинѣкоторыя данныя по

сему вопросу, хотя бы и отрывочныя, указывающія глав-

нымъобразомъ нанеимовѣрное количество рыбы. Въ виду-

ли отдаленностикрая или по инымъ причинамъ, но спе-

ціалисты по рыбоводству не занимались изученіемъ на

мѣстѣ разнообразныхъ породъ Камчатскойрыбы, а по-

тому мы не имѣемъ основательныхъсочиненій, посвящен-

ныхъсему вопросу г).

Д-ръ Н. В. Слюнинъ, въ своемъ отчетѣ о промысло-

выхъ богатствахъКамчатки, Сахалинаи Командорскихъ

острововъ, даетъ яркое описаніе хода рыбы, перечень

главнѣйшихъ породъ, и другія свѣдѣнія —результаты лич-

ныхъ наблюденій на рѣчкѣ Паратункѣ, впадающей въ

Авачинскую губу. Проведя нѣкоторое время на устьѣ Кам-

чатки, артеріи всего полуострова, и поднявшись по этой

рѣкѣ до Ключевскаго селенія, позволяю себѣ передать свои,

провѣренныя разспросами мѣстныхъ жителей,наблюденія
надъ ходомърыбы и ловомъ ея населеніемъ.

Въ теченіе всего лѣта жителиКамчаткизаняты ловлей

) Этимъ объясняетсяфактъ, что въ такомъполномъ трудѣ какъ

.Рыболовство и законодательство" В. И. Вешнякова (Спб. 1894) нахо-

димъ очень мало свѣдѣній о рыбахъ Охотско-Камчатскагокрая.

15
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рыбы и заготовленіемъ ея на зиму для пропитанія самихъ

себя и своихъ собакъ: нѣкоторыя, преимущественно мел-

гая породы заготовляются лишь для корма собакъ,—дру-

гія — напримѣръ, чавыча—солятся жителями только длясоб-

ственнаго употребленія, наконецъ, третьи —какъ красная —

въ сушеномъ видѣ (юкола) идутъ въ пищу какъ людямъ,

такъ и собакамъ.

Ранней весной, когда берега рѣки покрыты еще снѣ-

гомъ, въ р. Камчаткѣ появляется въ огромномъ количе-

ствѣ мелкая рыба, главнымъ образомъ, хахальца (колюшка)

а также корюшка и няша; хахальца —рыба очень мелкая,

и не бываетъ больше 2і/ 2— 3 вершковъ, а послѣ сушки

она еще уменьшается.

Промыселъ ея производится самымъ простымъ спосо-

бомъ, въ рѣкѣ, передъ самымъ Усть-Камчатскимъ селе-

ніемъ. Промышленникъ становится . въ батъ (челнокъ) и,

вооруженный чиручемъ 1), прямо черпаетъ изъ воды

рыбу, пока не наполнитъ своего челна; потомъ везеть

пойманную рыбу къ берегу и тамъ разбрасываетъ ее для

просушки на чистомъ отъ снѣга, высокомъ, сухомъ мѣстѣ;

хахальцы конечно не чистятъ, и длятого, чтобы сушка шла

скорѣй, ее отъ времени до времени переворачиваютъ граб-

лями.

Если ходъ рыбы позволяетъ, ее ловятъ прямо съ бе-

рега, и изъ чируча высыпаютъ въ ямы (по мѣстному —

«шайбы»), которыя дѣлаетъ въ снѣгу рядомъ съ собой

промышленникъ; потомъ уже происходитъ сушка.

Для полнаго удаленія влаги (во избѣжаніе плѣсени),

просушенную хахальцу сгребаютъ въ кучи, въ і аршинъ

вышиной, и оставляютъ такъ нѣкоторое время на вѣтру.

Для склада рыбы у каждаго домохозяина имѣется не-

сколько неболынихъ амбарчиковъ, въ которые сваливаютъ

мелкую сушеную рыбу, а чтобы упростить потомъ кормле-

!) Такъ называютъмѣстные жителиобыкновенный сачекъ. Онъ де-
лаетсяслѣдующихъ размѣровъ: глубинасѣтки— около аршинаи откры-

тая ея сторонаравна квадратному аршину. Насаживаетсясачекъна

палку въ 24г— 3 аршина.
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ніе ею собакъ,ихъпривязываютъ тутъ-же, кругомъ амбарчи-

ковъ, такъ что остаетсятолько разбросать сколько нужно

рыбы изъ амбара.

Хахальцу промышляютъ приблизительно въ теченіе
цѣлаго мѣсяца, начиная отъ 15— 20 Апрѣля.

Заготовленная такимъ простымъ способомъхахальца

идетъ въ кормъ собакамътолько дома; въ дорогу ея не

берутъ, такъ какъ она очень мелка и везти ее крайне

неудобно изъ за большого объема, а сверхъ всего, труд-

но разсчитать, какое количество ея потребуется на весь

путь; тѣмъ не менѣе, не смотря на меньшую пита-

тельность сравнительно съ юколой, хахальца,какъ кормъ,

имѣетъ то преимущество, что заготовка ея требуетъ очень

мало труда и гораздо проще, чѣмъ сушка юколы. Мѣрой,

которой опредѣляется промыселъэтойрыбы, служить обык-

новенный, выдолбленный изъ тополя батъ, поднимающій
отъ 20 до 25-ти пудовъ; для прокорма въ теченіе зимы

однойзакладки, т. е. ю-тисобакъ, считаетсянеобходимымъ

до 6-ти батовъ средней величины; такимъобразомъ ока-

зывается, что каждый хозяинъдолженъзапастидо 150-ти

пуд. сушеной хахальцыдля каждой закладки.

Когда ходъ мелкой рыбы начинаетсяочень рано, для

лова ея приходится выбирать полыньи и проталины около

береговъ.

Около ю-хъ чиселъ мая появляются первые экзем-

пляры съ нетерпѣніемъ всѣми ожидаемойчавычи.

Чавыча оправдываетъ свое названіе «королевскій лосось»

(King Salmon), справедливо данное ей въ Америкѣ, до-

ходя вѣсомъ до 4° фунтовъ и болѣе, однако обычный,

средній вѣсъ колеблется между і8 и 28 фунтами; мясо

чавычи ярко розоваго цвѣта, очень жирное, отличается

хорошимъ вкусомъ и, въ малосольномъвидѣ, не усту-

паетъ лучшей Архангельской семгѣ. Чавыча считается,

собственно, первой весеннейрыбой, такъ какъ избалован-

ное населеніе не считаетъхахальцыза рыбу, изъ-за ея

малаго размѣра и ничтожнагозначенія лишь какъ сур-

рогата для корма собакъ: есть хахальца— хорошо; а кто
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не успѣлъ ея заготовить, тотъ разсчитываетъ на красную,

хайко, горбушу и другія рыбы.

Итакъ, чавыча появляется около ю-го мая и идетъ

сначалавъ ничтожномъколичествѣ; въ 1897 Г°ДУ. однако,

чавыча пошла лишь і8-го мая вслѣдствіе поздней весны

(21-го мая пароходъне могъ подойтикъ Усть-Камчатску,
такъ какъ весь заливъ былъ еще полонъ льда).

Густой ходъ чавычи начинаетсясъ і іюня и продол-

жается до Петрова дня, а за тѣмъ ходъ уменьшается, но

отдѣльныя рыбины попадаютсяеще числадо j о— 1 5 іюля.
Жители Усть-Камчатскаго селенія ловятъ чавычу въ не-

болыпомъ заливѣ, въ 5 — 6 верстахъ ниже селенія, при

помощи сѣтей, длиной отъ ю до го аршинъ; въ вышину

(глубину) сѣть имѣетъ отъ іб до і8 ячей, которыя плетутся

такой величины, чтобы рука съ вытянутыми пальцами

съ трудомъ проходила въ нее. Къ одному концу верхней

стени, именно рѣчному, привязываютъ надутый скотскій
или нерпичій (иногда медвѣжій) пузырь, чтобъ удержать

сѣть отъ погруженія; съ этой же цѣлью черезъ каждый

аршинъпривязывается по поплавку, а по нижнейстенипри-

вязываются, въ видѣ груза, чтобы сѣть лежалана днѣ, про-

стыекамни,обмотанныеберестой;укрѣпивъ наберегу одинъ

конецъсѣти, промышленникиосторожно выталкиваетъотъ

берега на рѣку длиннымъшестомъея рѣчной конецъ (на
концѣ нижнейстенипривязывается большой камень, чтобы
теченіе не снесло сѣти и не прибило ея къ берегу). По
колебанію поплавковъ и пузыря рыбакъ имѣетъ возмож-

ность слѣдить за тѣмъ, сколько рыбъ попало въ сѣть, и

отъ времени до времени вытаскиваетъ добычу.

Не смотря на огромное количество чавычи, жители

должны пренебрегать ею, такъ какъ единственныйвидь,

въ которомъ ее можно сохранять на зиму, это посолка,

но, къ сожалѣнію, дороговизна соли и тѣмъ болѣе въ

такомъ болыпомъ количествѣ, какое требуется для хоро-

шей просолки крупной и очень жирной рыбы, лишаетъ

населеніе возможностиее заготовлять для своего употреб-
ленія. Кромѣ того, чавыча требуетъ очень тщательной
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чистки, а потомъ, уложивъ въ бочки, по мѣстнымъ усло-

віямъ тоже очень дорогія, ее необходимодержать на

ледникѣ.

Чавыча входитъдалеко не во всѣ рѣки полуострова,

какъ, напр., красная рыба, а всего въ три— четыре. На за-

падномъ берегу Камчатки, она входитътолько въ рѣку

Тигиль и, кажется, Большую, а на восточномъ—въ р. Кам-

чатку и въ Авачинскую губу. Юколы изъ чавычи не дѣла-

ютъ вовсе на томъ основаніи, что ея боковые пласты

слишкомъ толсты и не могутъ быть хорошо просушены;

кромѣ того, она до такой степенижирна, что очень скоро

портится и уже во время сушки въ ней заводятся черви.

Такимъ образомъ, чавыча не имѣетъ для населенія того

значенія, какого она заслуживаетъ по своимъ качествамъ.

Съ і-го іюня, приблизительно, начинается главный
сезонъ ловли и заготовки рыбы, такъ какъ около этого

числа начинаетсяходъ «красной рыбы». Замѣчено, что въ

то время, когда наиболѣе силенъ ходъ чавычи, начи-

наетъпоявляться отдѣльными экземплярами красная рыба,

сначалавъ неболыномъколичествѣ, но потомъ въ боль-

шемъ и болыпемъ,по мѣрѣ уменыненія хода чавычи; къ

15 — 20-му іюня красная рыба идетъ уже очень густо,

и идетъ потомъ до конца мѣсяца огромными стадами.

Временами густота рыбы въ рѣкѣ достигаетътакой сте-

пени, что, глядя на рѣку, не вѣрится, чтобъ наблюдаемое

явленіе могло быть приписаноея обилію: вся рѣка, отъ

одного берега до другого, представляетъ изъ себя одну

сплошную колышащуюся массу; вся поверхность рѣки

покрыта рыбьими перьями, такъкакъ нижніе слои, тѣснясь,

выталкиваютъ верхніе наружу; это явленіе, повторяющееся

несколько разъ въ лѣто, носитъназваніе «руно». Жители,

очевидно, пользуются этими нѣсколькими днями и спѣ-

шатъ наловить рыбы какъ можно больше; плывя вдоль

берега, внизъ по теченію, они черпаютъ чиручемъ эту

чудную рыбу, въ среднемъ по 8 — ю фунтовъ вѣсомъ,

изъ рѣки прямо въ батъ!

Такой способъ ловли въ высшей степенибыстръ и
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удобенъ, давая возможность обходиться во время руна

безъ сѣти, которой ловятъ красную рыбу въ обычныедни.

Живо наполнивъсвой батъ, промышленникъвезетъ добычу

къ селенію и выбрасываетъ рыбу прямо на берегъ подъ

своимивѣшалами, которыхъ у иныхъхозяевъ по несколько,

въ зависимости отъ размѣра хозяйства. Женская часть

населенія въ столь цѣнное время занята цѣлый день чисткой

и пластованіемъ пойманнойрыбы для сушки. Изъ крас-

ной рыбы приготовляется юкола, безъ которой не можетъ

обойтись ни самъ Камчадалъ,ни его собаки, а потому

лихорадочная деятельность, которая наблюдается на рѣкѣ

во время хода красной рыбы, легко объясняется.

Ловкимъ ударомъ ножа, проводя имъпо обѣимъ сто-

ронамъ позвонка, камчатскія женщинысъ невѣроятяой

быстротой отдѣляютъ кость отъ мяса, такъ что боко-

выя части рыбы остаются соединеннымиу хвоста, а

голова остается при позвонкѣ; выбросивъ внутренности,

онѣ передаютъ рыбу старикамъ,которые при помощидлин-

ныхъ шестовъ навѣшиваютъ ее рядами на вѣшала для

просушки. Вѣшала эти самойпростой конструкціи: вби-

ваютъ четыре столба, образую щихъчетырехъ-угольникъ

съ основаніемъ въ 150 — 200 футъ; верхніе концы ихъ

соединяются поперечными перекладинами, на которыя

кладутся жерди. На эти жерди закидываются рыбы,

головами внизъ, и оставляются висѣть до тѣхъ поръ,

пока онѣ не просохнутъ; послѣ того ихъубираютъ въ ам-

бары, связавъ въ пачкипо 50 штукъ, — и послѣ этого все

несложноеприготовленіе юколы окончено.

Вѣшала устраиваются, собственно говоря, по всему

сѣверо-востоку одинаково; мѣняется только ихъвеличина,

вышина,— въ болынихъселеніяхъ приходилось замѣчать

вѣшала въ два яруса; иногда подъ юколой складываются

нарты и т. п. У каждаго хозяина, въ зависимостиотъ

размѣра семьи и количества собакъ, которыхъ онъ дер-

житъ, существуетъ опредѣленное количество юколы, ко-

торое онъ долженъ непремѣнно заготовить на зиму, по-

этому, во время «руна», или,иначесказать, во время Кам-
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чатской страдной поры, никакое иноедѣло невъ состояніи
отвлечь отъ лова рыбы инородца, который, не смотря на

свою лѣнь, проводитъ за этимъдѣломъ весь день, со всей

семьей. Этимъ временемъ всѣ спѣшатъ воспользоваться;

въ обыкновенное же время, когда нѣтъ руна, красную

рыбу ловятъ сѣткой, —подобно тому, какъ промышляютъ

чавычу, только для красной рыбы ячеи дѣлаютъ меньше.

Для населенія окраинъ, гдѣ соль чрезвычайно дорога,

не можетъбыть болѣе простого способазаготовки рыбы въ

прокъ, какъ въ видѣ юколы; однако, нѣтъ никакого сомнѣ-

нія, что юкола не есть лучшій способъ такой заготовки

по той причинѣ, что рыба, при примитивной сушкѣ на

открытомъ воздухѣ, часто киснетъ, портится, даже гніетъ,
а потому не можетъбыть безвредной для здоровья; кромѣ

того, рыба сильно' усыхаетъ и теряетъ въ вѣсѣ: если свѣ-

жая рыба вѣситъ 8 ф., то юкола изъ нея едва вытянетъ

і ! /2 ф-, иначе сказать, четыре пятыхъея пропадаютъ; по-

слѣдніе годы мѣстныя власти стали побуждать населеніе
заготовлять рыбу на зиму въ видѣ «порши»; рыба для

этого сушится и потомъ истирается въ порсшокъ, и по-

лучается нѣчто вродѣ муки изъ рыбы. Порша охотно

потребляется населеніемъ, хотя нужно сказать, что этотъ

способъ прививается довольно медленно,какъ непрактич-

ный, по слѣдующимъ причинамъ: во-первыхъ, приготов-

леніе порши, сравнительно съ юколой, требуетъ больше

работы и времени, и, во-вторыхъ, нужно много мѣста,

чтобы хранить въ теченіе многихъмѣсяцевъ эту рыхлую,

пушистую массу; опять-таки, и для дороги порша непри-

годна.

Очень распространены на полуостровѣ для лова рыбы
заколы, но они допускаются на рѣкахъ, на которыхъ

имѣется только одно селеніе или вовсе нѣтъ селеній.
Въ концѣ іюля, когда ходъ красной рыбы становится

значительным^ начинаютъ появляться хайко, горбуша
и кижучъ, ходъ которыхъ становится очень сильнымъ

въ началѣ августа, а къ концу этого мѣсяца ослабѣваетъ

и прекращается вовсе.
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Эти три сорта рыбъ, хотя и принадлежать къ лососе-

вой породѣ, тѣмъ не менѣе необладаютъихъкачествами;

мясо ихъне имѣетъ того яркаго розовато цвѣта, въ осо-

бенностимясо кижуча, появляющегося послѣднимъ; мясо

этой уже осеннейрыбы блѣдно-желтаго цвѣта, хотявкусъ

ея превосходный;хайкои кижучъ достигаютъиногда до

ij-ти фунтовъ вѣса, тогда какъ вѣсъ горбуши колеблется

между б'/г и 9-тыо фунтами; эта послѣдняя рыба полу-

чила свое названіе отъ горба, который выростаетъ у нея,

въ особенностиу самцовъ, послѣ нерестованія.

Промысловаго значенія эти породы не имѣютъ, не

смотря на огромныя количества, въ которыхъ онѣ встрѣ-

чаются; автору довелось самому видѣть въ концѣ іюля

1897 г. на западномъ берегу Камчатки, близъ устья р.

Облуковины, такой густой ходърыбы (главнымъобразомъ

хайкои горбуши и отчасти кижуча), что тяжелыя весла

большого грузового баркаса не могли быть погружены въ

воду, и лодка медленноподвигалась впередъ, царапая спи-

ны рыбъ. Еще издали виднѣлась и поражала темная по-

лоса, тянувшаяся вдоль всего берега, насколько видѣлъ

глазъ; потомъ оказалось, что эту темную полосу образо-

вала рыба, ходъ которой былъ въ сѣверномъ направленіи.

Немыслимосебѣ представить, сколько милліардовъ ея тутъ

было: полоса имѣла саженъ5 по поверхностиморя, 2 х /2—
3 с въ глубину до самаго почти дна, а длины... весь бе-

регъ Камчаткикъ сѣверу и югу!

Съ берега можно было ее достать совершенно легко;

въ какихънибудь зо минутъ было намивыловлено до 75"ти

штукъ слѣдующими простымиорудіями: длиннаяжердь, къ

концу которой былъ привязанъ большой крючекъ, и тол-

стая леса съ грузомъ и крючкомъ въ і у2 вершка, какъ упо-

требляется для лова трески; достаточно было забросить

крючокъ съ грузомъ или толкнуть палку въ кишащую

массу, и потомъ отрывисто дернуть, чтобы зацѣпить рыбу
и быстро тащить лесу: въ результатѣ, всегда попадалась

рыба въ іо— 15 фунтовъ. Рыба образуетъ сплошную, и
до того плотную массу, что она не имѣетъ возможности
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ускользнуть даже отъ такого примитивнаго орудія, хотя

это происходило въ морѣ, а не въ заколѣ.

Тѣмъ не менѣе, какъ было сказано, экономическаго

значенія эти рыбы для населенія не имѣютъ. Развѣ иной

хозяинъ, не успѣвшій заготовить красной рыбы, попол-

нить свои запасы юколой изъ хайко (кижучъ и горбуша

для этой цѣли вовсе не годятся), считая это всетаки вто-

роклассной, такъ сказать, юколой, остальныеже ловятъ ее

только въ томъ количествѣ, какое нужно для немедлен-

наго потребленія и корма собакъ. Въ вареномъ видѣ всѣ

эти рыбы очень вкусны, въ особенностикижучъ.

Также безъ пользы для населенія остается сельдь, по-

являющаяся въ устьѣ р. Камчаткии въ Тарьинской губѣ

два раза —весной и осенью. Точно опредѣлить время по-

явленія сельди, какъ и всѣхъ вообще породъ, трудно,

такъ какъ оно ежегодномѣняется подъ вліяніемъ темпера-

туры воздуха и воды, вѣтровъ и другихъ причинъ.Первый

ходъ сельди наблюдается въ началѣ лѣта а второй въ кон-

цѣ, причемъосенняя сельдь крупнѣй и жирнѣй весенней.

Появляется она сначала мелкими стадами, которыя по-

томъ становятся до такой степенибольшими, что рыбу

можнобрать у берега руками. Пришлось видѣть въ Петро-

павловск, какъ матросы съ англійскаго военнаго судна, за-

хвативънамелкомъмѣстѣ сѣтью такое стадо, черпали рыбу

ведромъ въ лодку. Хотя, насколько извѣстно, сельдь вверхъ

по рѣкамъ не поднимается,но она появляется также и въ

устьѣ р. Камчаткивъ такихъже болыпихъмассахъ.

Въ Петропавловске ежегодно солится нѣсколько бо-

ченковъ селедокъ; большая часть увозится на судахъ во

Владивостоку Японію и даже Америку и лишь ничтож-

ная часть потребляется болѣе зажиточнымижителямипорта.

Дороговизна соли и отсутствіе бочекъ не даютъ возмож-

ностинаселенію солить сельдь для собственнойнадобности.

Чрезвычайно вкусна камчатская сельдь копченая—но она

до такой степенижирна, что не можетъсохраняться про-

должительное время.

Положительно безполезнойдля мѣстнаго населенія яв-
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ляется треска, не смотря нато, что она держится въ Охот-
скомъ морѣ, у западнаго берега Камчатки,въ несмѣтныхъ

стадахъ.Объясняется это тѣмъ, что треску можно про-

мышлять лишь съ большой лодки на извѣстномъ раз-

стояніи отъ берега; у жителейже такихълодокъ, на ко-

торыхъ можно было бы удалиться отъ берега на несколько
миль (чѣмъ дальше— тѣмъ лучше), не имѣется. Въ іюлѣ

мѣсяцѣ треска подвигается ближе къ берегамъ, но самые

крупные экземпляры остаются все таки на большой глу-

бинѣ. Чѣмъ дальше отъ берега, тѣмъ рыба крупнѣй и

лучше, на мелкихъже мѣстахъ треска часто попадается

больная: на тѣлѣ ея наблюдаютсяязвочки, а внутри жабръ
неболыніе червячки; такую рыбу лучше бросать обратно

въ море, такъ какъ въ пищу она не годится. Ловится
треска чрезвычайно легко и быстро. Стоитъ только, хотя

бы съ парохода,опустить почти до дна бичевку съ двумя

большими крючками, на которые грубо, кое какъ, насажи-

вается кусокъ сырого мяса, или рыбы — хотя бы даже

трески, какъ немедленноже чувствуются, одинъза другимъ,

два толчка, показывающіе, что крючки проглочены. Остается
только вытаскивать добычу.

Вѣроятно, треска держится и около восточнаго берега

Камчатки,такъ какъ она попадаетсявъ огромномъ коли-

чествѣ около Сѣверо-Западнаго мыса острова Беринга.

Итакъ, какъ было уже сказано, треска остается въ

полномъпренебреженіи, —мѣстные жителисъ избыткомъ

надѣлены рыбой, которую имъ легче, скорѣй и проще

добывать, а другихъ промышленниковънѣтъ. Лѣтъ десять

тому назадъ, насколько извѣстно, приходиливъ Охотское
море американскія шхуны и увозили полные грузы соле-

ной трески. На шхунахъ,выѣзжающихъ на этотъ про-

мыселъ, имѣются обыкновенно несколько шлюпокъ (въ
зависимостиотъ величинышхуны, иногда до ю— 12 шт.),
которыя по прибытіи на мѣсто, выбранное для ловли, спу-

скаются на воду. Въ нихъсадятся ловцы, чаще всего по

два, имѣя каждый двѣ лесы; спустивъ ихъ съ обѣихъ

сторонъ лодки, они ихъвытаскиваютъ по очереди и едва
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успѣваютъ сниматьсъ крючковъ рыбу. Весь ловъ сдается на

судно, гдѣ производится чисткаи посолка.Промыселъ трески

у американскихъбереговъ чрезвычайно увеличился за по-

слѣдніе годы: въ 1894 году было поставленона рынокъ

одной только сушеной трески 65 милліоновъ англійскихъ

срунтовъ, наобщую сумму 2.6оотыс. долларовъ, не говоря о

соленой и добываемомъ изъ печени тресковомъ жирѣ,

представляющемъ наибольшую цѣнность.

Съ введеніемъ у насъ закона, въ силу котораго ино-

странцы уплачиваютъ въ пользу казны по ю коп. съ каж-

даго пуда вывозимой рыбы, приходъамериканскихъшхунъ

прекратился х), но неотъ того, чтобъ этотъ сборъ показался

имъ обременительнымъ,а потому, что начальство стало

требовать захода судна въ Петропавловскъ до промысла

и послѣ него, владѣльцы же шхунъ нашли контроль для

себя неудобнымъ. Бѣды отъ этого для Камчатки, разу-
мѣется, нѣтъ.

Ходъ камчатскойрыбы, періодичность руна, возрастъ

рыбы, входящей, въ рѣки, нерестованіе и т. д.—все это

вопросы, которые далеко еще не могутъ считаться разрѣ-

шенными.Систематическихънаблюденій, производившихся

хотя бы и не спеціалистамиа просто образованнымилюдьми,

очень мало, а потому приходится пользоваться хоть тѣми

выводами, которые даетъ намъ наблюдательность мѣ-

стныхъжителей.По ихъ мнѣнію, рыбы лососевыхъпо-

родъ проводятъ первый годъ своей жизни въ рѣкѣ, въ

прѣсной водѣ, гдѣ онѣ вывелись, и потомъ выходятъ въ

море, не уходя, однако, далеко отъ береговъ. Въ морѣ

рыба держится на различной глубинѣ, въ зависимостиотъ

температуры воздуха; зимой она уходить въ глубь, а въ

жаркое время года она поднимаетсяближекъ поверхности.

Проведя въ морѣ два года—по словамъ однихъ,и три по

словамъ другихъ—рыба, уже совершенно-взрослая, з—4~хъ

лѣтъ, входитъвъ рѣки для метанія икры. Что происхо-

') Въ 1894 г. съ западнагоберегаКамчаткивывезено двумя амери-

канскимишхунами болѣе 300.000 штукъ трески. См. Обзоръ Приморской
области, стр. 14.
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дитъ съ ней послѣ этого— извѣстно изъ всѣхъ описаній
мѣстностей, прибрежныхъ Охотскому, Берингову и дру-

гимъ морямъ. Внѣшній видъ рыбы мѣняется уже натретій
день послѣ того, какъ она вошла въ прѣсную воду: на

тѣлѣ ея появляются темно-красныя пятна, сначала не-

болынія, потомъувеличивающаяся и покрывающія всю кожу,

придавая рыбѣ мутный, багровый оттѣнокъ; даже мясо

начинаетъблѣднѣть и слегка терять свой ярко-розовый

цвѣтъ.

Характерная особенность рыбы заключается въ томъ,

что, зайдя въ рѣку, она поднимаетсяпо нейдо тѣхъ порь,

пока есть хоть немноговоды; идя сперва по самой рѣкѣ,

рыба расходится по притокамъ и доходить до самыхъ

ихъ истоковъ, хотя-бъ то были горные ручейки. Мнѣ

приходилось видѣть отдѣльные крупные экземпляры хайко

въ маленькомъручьѣ, шириной въ іѴ2 аршина, въ кото-

ромъ вода текла узкой полоской по высохшему руслу,

струей не глубже ухъ дюймовъ. Нужно было видѣть

усилія, которыя дѣлала эта рыба, чтобы все-таки подняться

вверхъ; наполовину выставляясь изъ воды, усталая, какъ

отъ нерестованія такъ и отъ длиннагопройденнаговъ прѣс-

ной водѣ пути, съ помутившимся взглядомъ, вся исцара-

панная, изрѣдка взмахивая хвостомъ,' она все стремится

инстинктивновверхъ, пока не уснетъ, не засохнетъили

не станетъдобычей человѣка, собаки,либо медвѣдя. Объ-

ясняется это тѣмъ, что инстинктъзаставляетъ рыбу стре-

миться до того озера, изъ котораго вытекаетъ рѣка; замѣ-

чено, что въ рѣки, которыя берутъ свое начало изъ боль-

шихъозеръ, приходърыбы особенновеликъ. Большая часть

рыбы вскорѣ послѣ нерестованія становитсядо такойстепени

вялой и слабой, что не въ силахъуже бороться съ силь-

нымъ,въ болынинствѣ случаевъ, теченіемъ рѣки, и полусон-

ная, сильно распухшая, выносится, какъ щепка, обратно въ

море. Сколько милліардовъ ея гибнетъвъ это время, опредѣ-

лить немыслимо,но, поднимаясьпо рѣкѣ, приходитсявидѣть

массыподобнойрыбы, уносимойтеченіемъ. Въ особенности

это явленіе легко наблюдаетсяу устьевъ рѣкъ, во время при-
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лива, когда морская вода задерживаетъ теченіе и не даетъ

ему возможностивыходить въ море; темныя, безжизнен-

ныя тѣла, съ головой, опущеннойвнизъ, приносятся сверху

и скопляются въ болыномъ количествѣ на затопленныхъ

мелкихъмѣстахъ; но потомъ, когда вмѣстѣ съ отливомъ

все, бывшеенадътеченіемъ, уносится, остальная часть, быв-
шая внѣ русла, осѣдаетъ и потомъ засыхаетъна сухомъ

берегу. Все это быстро гніетъ, и легко можно себѣ пред-

ставить какой поднимается запахъ. Быстрая рѣка несетъ

сверху песокъ,который обволакиваетъполусгнившую рыбу,

и на похороненную такимъобразомъ скоро ложится слѣ-

дующая.

Однако много выносится и въ море. Морской прибой

выбрасываетъ часть обратно на берегъ, гдѣ рыба подвер-

гается гніенію, а что дѣлается съ остальной—неизвѣстно.

Есть основаніе предполагать, что, оказавшись въ соленой

водѣ, рыба, даже и почти сонная, оживаетъ; отъѣзжая

отъ рѣки въ шлюпкѣ на пароходъ, приходилось не разъ

замѣчать, что на нѣкоторомъ разстояніи отъ берега рыба,

вынесенная изъ рѣки, имѣетъ внѣшность, болѣе схожую

съ видомъ весенней, хотя не обладаетъ еще ея силой и

бодростью.

Для питанія охотнѣе берутъ рыбу, пробывшую лишь

короткое время въ прѣсной водѣ, хотя вкусъ ея послѣ не

портится; однако, полусонная рыба, когда течеиіе несетъ

ее уже въ море, ни на что не годится.

Масса вопросовъ, касающихся рыбы, этого важнѣй-

шаго богатства нашейдалекой окраины, остаются неразрѣ-

шенными,не смотря на то, что отъ рыбы находитсявъ

прямой зависимостивсе населеніе. Правительство должно

было бы ассигновать,по возможностиежегодно, извѣстную

сумму на посылку ихтіоловъ съ тѣмъ, чтобы на нихъ

возлагалась бы задачавсесторонняго изслѣдованія рыбныхъ

богатствъ края, изученія породъ, наблюденія за ходомъ

рыбы —однимъсловомъ полное освѣщеніе этого вопроса.

Правительство Сѣверо-Американскихъ СШтатовъдавно
уже признало необходимостьпроизводства такихънаблю-
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деній и изслѣдованій, въ виду того, что въ этомъ госу-

дарствѣ рыбныя богатства сдѣлались уже достояніемъ одной

изъ очень крупныхъ отраслей промышленности; эксплоа-

тація рыбы развилась до такой степени, что количество

ея въ Аляскѣ стало дажебыстро уменьшаться, вслѣдствіе

чисто хищническихъ способовъ лова.

Въ Вашингтонѣ существуешь спеціальное правитель-

ственное учрежденіе — United States Commission of Fish

and Fisheries, занимающееся вопросами рыболовства и рыбо-

водства. Помимо другихъ сторонъ дѣятельности этого

учрежденія, нужно указать на чисто научныя изслѣдованія,

выпускаемыя имъ въ свѣтъ, какъ результатъ лѣтнихъ

экспедицій. Каждое лѣто отъ него организуются нѣсколько

партій, отправляющихся по различнымъ рѣчньгаъ систе-

мамъ, на озера, на морской берегъ, и потомъ труды ихъ

публикуются во всеобщее свѣдѣніе. Подъ рукой у меня

имѣются слѣдующія изданія U. S. Fish Commission: The
salmon fisheries of the Columbia river basin—by M. McDonald,

1894; A preliminary report upon salmon investigation in

Idaho— by B. Evermann, 1895; A report upon salmon inves-
tigations in the headwaters of the Columbia river, in the

State of Idaho, in 1895, and Notes upon the fishes, obser-
ved in that State in 1894 and 1895 —by B. Evermann, 1896;
A review of the foreign fishery trade of the United Sta-
tes—by C. Stevenson, 1896; The preservation of fishery
products for food —by С Stevenson, 1899,— инѣкоторыя дру-

гія; уже по однимъ этимъ заглавіямъ можно судить о той

широкой области, которую они захватываютъ; эти сочине-

нія дѣйствительно даютъ полныя свѣдѣнія о положеніи
рыбнаго промысла въ странѣ, массу наблюденій и выво-

довъ, касающихся рыбныхъ промысловъ не только на

цѣлыхъ рѣчныхъ системахъ, бассейнахъ рѣкъ, но и въ морѣ,

орудія и способы лова, количество, породы рыбъ мор-

скихъ и посѣщающихъ рѣки, обороты торговли продук-

тами рыбнаго промысла и т. д.

Этому же Комитету рыболовства и рыбоводства при-

надлежитъ большой пароходъ «Albatros», благодаря чему
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весь сѣверъ —Алеутская гряда, Аляска, Прибыловы острова

и пр. подверглись также всестороннему изслѣдованію. Не

говоря о научной сторонѣ этихъизъ года въ годъ повто-

ряющихся изслѣдованій, ониприносятъ пользу и промыш-

ленности,служа для предпринимателейцѣнными указаніями.

Труды Комитета,великолѣпно издаваемые,раздаются желаю-

щимъ безплатно*) и имишироко пользуются всѣ, кого интере-

суетъ въ какомъ либо отношеніи рыба, ея промыслы и проч.

Конечно, сразу поставитьдѣло на такую высоту нельзя,

но обратить вниманіе на это слѣдовало бы уже и намъ 2),

главное въ виду того значенія, которое имѣетъ для насе-

ленія нашей отдаленнѣйшей окраины изобиліе рыбы, и

тѣхъ опытовъ, которые уже производятся по организаціи
тамъ правильныхъ промысловъ.

Въ дополненіе къ изложеннымъвыше свѣдѣніямъ о рыб-

ныхъпромыслахъна устьѣ Камчатки, слѣдуетъ прибавить

нѣкоторыя замѣчанія, общія для всѣхъ рѣкъ полуострова.

Какъ было уже сказано, съ наступленіемъ сезона, когда

начинаетъловиться крупная рыба, все населеніе бросаетъ

всякую другую работу или промыселъ и всецѣло посвя-

щаетъ себя промыслу рыбы.

На болѣе узкихъ рѣкахъ, по теченію которыхъ не

живетъ много народа (можетъ быть, всего одно селеніе),

жители устраиваютъ заколы, т. е. перегораживаютъ рѣку

такимъ образомъ, что вся рыба попадается въ мережку.

Устройство закола очень просто: съ обоихъбереговъ рѣки

вбивается по ряду кольевъ, пересѣкающихся по серединѣ

рѣки, такъ что теченіе рѣки ударяется въ вершину угла

съ внѣшней стороны; на днѣ рѣки, въ вершинѣ угла, про-

рубается отверстіе, передъ которымъ устанавливается ме-

режка; очевидно рыба, не будучи въ состояніи пройти

между кольями, стремится къ вершинѣ угла и набивается

1 ) Часть перечисленныхъ выше изданій получена лично въ Вашинг-
тон при посѣщеніи Комитета, остальныя были высланы въ Петербургъ
по письменной просьбѣ.

2 ) Въ послѣдніе годы стали издаваться министерствомъ земледѣлія

и госуддрственныхъ имуществъ весьма интересные труды по рыболов-
ству и рыбоводству гг. Н. Бородина, В. Бражникова и др.
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въ мережку; мережку эту отъ времени до времени выни-

маютъизъ воды, рыбу изъ нея вытряхаютъ и потомъснова

устанавливаютъ; очень часто рыбы набирается у закола

такъ много, что ее просто выбрасываютъ на берегъ крюч-

комъ, прикрѣпленнымъ къ палкѣ, —чтобъ не терять вре-

менина вытаскиваніе и установку мережки.

На болѣе узкихъ рѣчкахъ, заколы устраиваются еще

проще: перегораживается рѣка двумя параллельнымирядами

кольевъ, причемъ колья, образующіе верхній по теченію
рядъ, вбиваются очень плотно и близко другъ къ другу

такъ, чтобы рыба не могла пройти между ними, нижній
же рядъ, вбивается не плотно. Рыба, поднимаясьвверхъ

но рѣкѣ, забивается между этимидвумя рядами кольевъ

въ такомъ количествѣ, что ее можно брать хоть прямо

руками, чаще же, однако, ее достаютъ крючкомъ, насажен-

нымъ на палку, и такъ выкидываютъ на берегъ для пла-

стованія и сушки.

Различныхъсистемъпостройки заколовъ очень много;

всѣ они представляютъ измѣненія этихъдвухъ наиболѣе

распространенныхътиповъ.

На болынихъ рѣкахъ заколовъ не дѣлаютъ потому,

что, задерживая всю поднимающуюся по рѣкѣ рыбу, они

лишаютъ выше лежащія селенія возможностипроизводить

промыселъ; размѣръ сѣтей, которыми въ такихъслучаяхъ

пользуются, толщина прядева, величина ячей— все это

мѣняется въ зависимостиотъ рыбы, которую предпола-

гается ловить, такъ что въ каждомъселеніи употребляются

другія сѣти. Такъ, напр., въ Камаковскомъ селеніи J ) у

каждаго камчадаладвѣ сѣти: і) для красной рыбы —длиной

отъ 20— з° аршинъ и г) для чавычи—до 40 аршинъ длины.

Сѣти вяжутъ зимой женщины,иногда изъ конопли соб-

ственнаго посѣва; такія сѣти служатъ до д-хъ лѣтъ.

У каждаго хозяинасуществуетъ мѣсто, гдѣ онъ обык-

новеннопроизводитъ ловъ рыбы; иногда это мѣсто нахо-

дится передъ самимъселеніемъ, но чаще всего онъ вы-

х ) Камчадальское селеніе на р. Камчаткѣ, въ 70 верстахъ отъ

моря.
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бираетъ мѣсто въ нѣсколькихъ верстахъ отъ жилья, въ

тѣни, гдѣ на глубокомъ мѣстѣ, около берега, образуется

нѣкоторый застой воды. Надъ этимъ мѣстомъ строятся

вѣшала для сушки рыбы, а на время промысла сюда прі-

ѣзжаетъ промышленникъ съ семьей и для ночевокъ раз-

биваегь палатку. Иногда рыба сушится на вѣшалахъ близъ

дома, въ такихъслучаяхъ весь дневной промыселъ отво-

зится на батахъвъ селеніе. Плывя по р. Камчаткѣ, ви-

дишь такіе «улова» очень часто, и, при проѣздѣ мимо

каждаго изъ нихъ,каюръ непремѣнно перекликается,спра-

шивая—хорошо ли «плавится» рыба? Улова эти придаютъ

много красоты берегамъ Камчатки, въ особенностипо

вечерамъ, когда разведенный для приготовленія пищико-

стеръ бросаетъ свѣтъ на палатку и на воду, едва освѣ-

щая стоящія тутъ же нѣсколько человѣческихъ фигуръ.

На Камчаткѣ «заимки» встрѣчаются рѣдко; такъ назы-

ваются неболыпія усадьбы, гдѣ зажиточныя лица прово-

дить лѣто; здѣсь запасаютърыбу, сѣно, здѣсь же сарай

для скота и прочія хозяйственныя постройки.

Въ виду значительныхъ запасовъ, которые дѣлаетъ

населеніе для себя и для собакъ, уловъ рыбы всей

Петропавловской округи выражается крупными цифрами,
а именно:*).

Добыто рыбы: 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 2 )

Свѣжей ......

Соленой ....

Юколы (сушеной) .

Кислой ......

Порши, пудовъ . .

ш

330.868

17.563

1.430.086

1.051.220

544

Т л

38.890

223.570

2.107.775

1.664.500

673

Г к

1.115.658

2.037.315

461.780

186.780

712.802

784.410

) Цифры взяты изъ „Обзоровъ Приморской области" за соотвѣт-

етвующіе годы.

) Кромѣ указанныхъ цифръ, представляющихъ промыселъ мѣстнаго

наееленш, въ Обзорѣ за 1894 указано еще на вывозъ съ западнаго

берега полуострова двумя американскими судами болѣе 300.000 шт. трески.

16
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Какъ ни велики кажутся эти цифры, но по всей

вѣроятности онѣ значительно меньше дѣйствительнаго

количества добытой рыбы; рыбы въ краѣ такая масса,

что никто ея не считаетъ,а потому, при составленыста-

тистическихъсвѣдѣній, жителямътрудно сказать, сколько

кто поймалъ; лѣтомъ собакъ кормятъ свѣжей ры-

бой, и поэтому очень часто ихъпривязываютъ около са-

мыхъ заколовъ; отправляясь куда нибудь, хозяинъ, по-

путно, заѣзжаетъ къ заколу, поймаетънѣсколько рыбъ,

бросить ихъсобакамъ и ѣдетъ дальше; разумѣется, что

въ концѣ года онъ не въ состояніи сказать, сколько онъ

такимъобразомъ скормилъ собакамъсвѣжей рыбы; при

приготовленіи аргыза —въ ямы валятъ безъ счета; далѣе,

сюда не входитъзаготовка хахальцыи проч.

Всего населенія въ Камчаткѣ, по послѣдней переписи,

8.333 Души обоего пола (4л8омуж. и 4 Л 53 женщ.), раз-
бросанныхъ по 78-™ селеніямъ, поселкамъ, острогамъ,

урочищамъ и пр.

О значеніи, которое имѣетъ для него рыба, мож-

но судить по слѣдующимъ цифрамъ; на одной рѣкѣ Кам-
чаткѣ находитсяіб селеній съ населеніемъ въ 1.694 чел0"

вѣка, которымъ было добыто и заготовлено въ 1896 г.

рыбы: свѣжей — 158.060 шт., юколы— 377-3 21 шт., кислой—
185.080, всего—7 204бі шт. По этимъцифрамъ, взятымъ

изъ дѣлъ Петропавловскаго окружнаго управленія, мож-

но вывести заключеніе, что среднее количество рыбы, по-

требной на каждую душу населенія, вмѣстѣ съ относя-

щимися на ея долю собаками,равняется 4 2 5 шт.—это для

живущихъ по р. Камчаткѣ; если же возьмемъ остальное

населеніе полуострова и относящійся на него промыселъ

рыбы, то окажется среднее въ 43 6 шт.; полученная раз-

ницавъ 1 1 рыбъ вполнѣ понятнаи объясняется тѣмъ, что

живущіе по р. Камчаткѣ, очень обильнойрыбою, имѣютъ

•возможность раньше начинать весной и позже кончать

осенью кормить собакъ свѣжей рыбой, а также тѣмъ, что

мелкія породы, какъ хахальца,ускользаютъ отъ статисти-

ческихъсводовъ. Принявъ далѣе во вниманіе, что 1896 годъ
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'былъ по ходу рыбы благопріятнымъ (почему его итогии

взяты для выводовъ) и что, слѣдовательно, населеніе могло

заготовить въ случаѣ потребности еще большее количе-

ство, можно опредѣлить средній размѣръ потребности

рыбы для хозяйстваКамчатскагожителя, приблизительно,
въ 45° шт- въ г°хъ (средній промыселъ на душу на-

селенія всей округи составляетъ 434 рыбы).

Потребное для себя въ этомъ размѣрѣ количество

мѣстное населеніе добываетъ безъ особаго труда, все же

остальное, всѣ тѣ несмѣтныя рыбныя богатстваКамчатки,

о которыхъ свидѣтельствуютъ единогласновсѣ путешествен-

ники, остаются неиспользованными,пропадаютъ безъ вся-

кой употребленія.

До послѣднихъ годовъ,- нужно сказать, никто не дѣ-

лалъ серьезныхъ попытокъорганизовать въ Камчаткѣ ком-

мерческое предпріятіе для эксплоатаціи этихъбогатствъ;

правда, по слухамъ, около 1878 г. Филиппеусъустроилъ

было выварку бѣлужьяго жира въ устьѣ р. Тиги-

ля, но результатомъ былъ только убытокъ тысячъ въ 1 5 .

Нѣкоторыя торговавшія въ Петропавловске американскія
фирмы дѣлали пробныя отправки соленой красной рыбы

въ Санъ-Франциско,но, не смотря на тотъспросъ, который

имѣлъ и имѣетъ теперь этотъ товаръ въ Санъ-Франциско,
посолка красной рыбы въ бочкахъне приняла размѣровъ

и характера правильно организованнаго предпріятія.

Посолка Камчатскихъпородъ рыбъ очень трудна и

требуетъ спеціальнаго навыка и умѣнья, а потому въ Петро-

павловска, напримѣръ, лицъ, умѣющихъ солить эту рыбу,

немного, и всѣ они.на перечетъ; лучшимъ считаетсянѣкій

Подпругинъ (а для посолки сельди—Григорьевъ).

Отсутствіе бочекъ и дороговизна соли, на что было

уже указано, служатъ главными препятствіями къ тому,

чтобы соленіе рыбы стало распространеннымъ среди кам-

чатскаго населенія; команда почти всѣхъ судовъ, отправ-

ляющихся въ Петропавловскъ, запасаетсябочкамии солью

и сдаетъ эти матеріалы мѣстнымъ жителямъ, которые за

ничтожную плату наполняютъбоченкирыбой. Считая суда
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Русскаго Товарищества котиковыхъ промысловъ, — соб-

ственныйи фрахтованный, пароходы, приходящіе съ Са^
халинасъ казеннымъуглемъ три раза въ лѣто, пароходы

Добровольнаго Флота,военныя суда, —русскія и иностран-

ный, видно, что соленой рыбы увозится такимъобразомъ
не однатысяча бочекъ х ); это показываетъ, что сбытъ для

нея всегда нашелся-бы, еслибы это дѣло было правильно

поставленнымъпредпріятіемъ. Солится почти исключи-

тельно красная рыба, но избытокъ ея позволяетъ брать не

всю рыбу, а лишь брюшко, или «пупки»— самая жирная и

самая нѣжная часть рыбы, которая цѣнится всего выше

для посолки; пупки должны быть какъ можно меньше—

и именнотакого размѣра, чтобы ладонь съ вытянутыми

пальцами закрывала цѣликомъ каждый кусокъ. Подоб-

наго рода salmon baileys цѣнятся очень высоко въ Санъ-
Франциско; ихъ варятъ какъ свѣжую рыбу, отмочивъ

предварительно въ прѣсной водѣ.

Солятъ также селедку—но не много.

Чавыча для вывоза изъ Камчаткине солится, частью
потому, что ея въ Авачинской губѣ не бываетъ много,

частью оттого, что цѣна на нее тутъ высока; но кромѣ

этихъпричинъ, чавыча до такой степенижирна, что тре-

буетъ очень умѣлаго соленія.
Впервые обратило вниманіе на экономическоезначеніе

чавычи, какъ богатства промысловаго, Русское Товари-
щество котиковыхъ промысловъ, рѣшившее ее солить

въ бочкахъ и доставлять на рынокъ въ томъ видѣ, въ

какомъ продается Архангельская семга, т. е. цѣльными

рыбинами, но предварительно Фирмѣ пришлось сдѣлать

опыты посолки, пересылки и т. п., потребовавшіе три

года времени, много затратъ, и въ концѣ концовъ окон-

чившіеся убыткомъ.
Рѣшивъ солить чавычу въ бочкахъ, Товарищество от-

правило въ 1895 г. въ Усть-Камчатскъ, который былъ

*) Эта рыба увозится небольшимипартіями, а потомуминуетъмѣ-

стноеокружное управленіе и остаетсянеобложеннойустановленнойвы-

возной пошлиной.
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выбранъ вслѣдствіе обилія этой рыбы въ р. Камчаткѣ,

опытнаго Архангельскаго засольщика, снабдивъего всѣмъ

необходимымъинструментомъ и матеріалами. Въ первый

же годъ имъ было засолено около 20о бочекъ, часть

которыхъ была отправлена на пробу черезъ Америку, Гам-

бурга и Ригу въ Петербурга. Однако разсолъ не былъ

достаточно силенъ, чтобы пропитать толстую, жирную

рыбу, и кромѣ того во время доставки, длившейся 8
мѣсяцевъ, изъ-за многочисленныхъперегрузокъ и про-

чихъ причинъ бочки расшатались, разсолъ изъ нихъ

вытекъ и рыба испортилась. Но помимо этихъ пре-

пятствій, могущихъ быть устраненными, явилось затруд-

неніе при самой посолкѣ. Дѣло въ томъ, что самыйловъ

рыбы производился мѣстными жителями, у которыхъ она

покупалась Товариществомъ по опредѣленнойцѣнѣ; поэтому

во время ходарыбы, ея привозилось больше, чѣмъ можно

было немедленнозасолить, а потому часть лежала незасо-

ленной половину дня или ночь. Однако чавыча оказалась

до такой степенинѣжной, что за эти нѣсколько часовъ

успѣвала слегка «тронуться» и теряла пригодность къ по-

солкѣ, точнотакъже какъ и рыба, привозившаяся жителями

сосѣдняго селенія, Нижне-Камчатска.Для избѣжанія этой

порчи былъ построенъбольшой ледникъ,въ которомъ были

установлены огромныхъ размѣровъ дубовые чаны для

храненія рыбы на льду до укладки ея въ бочки; далѣе,

для того, чтобы рыба, попадающаясявъ среднемъотъ 20 до

30 фунтовъ, при укладкѣ немялась,былипривезеныизъАме-

рики бочки, вмѣщавшія до 1 5 пуд. Однако, не смотря на

всѣ принятыя мѣры, болѣе крутую посолку и прочее, даль-

нѣйшіе опыты съ чавычей неудавались и Товарищество
оставило эту мысль. Весьма возможно, что въ будущемъ

этотъ промыселъ возобновится, но прежде, чѣмъ будутъ

достигнуты благопріятные результаты, потребуются вновь

многолѣтніе, Дорого стоющіе опыты.

Нельзя не пожалѣть, что Товарищество прекратило

посолку чавычи въ Усть-Камчатскѣ, такъ какъ это пред-

пріятіе приносило огромную выгоду мѣстнымъ жителямъ;
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за одно лѣто 1896 года Товарищество уплатило въ этомъ

селеніи 4- 20° Р- за ловъ рыбы, за разныя работы, про-

изведенныя женщинамипри посолкѣ (чистка рыбы, про-

мывка и т. п.), за перевозку изъ селенія до морского

берега, нагрузку и прочія работы; эта сумма, распредѣлен-

ная между немногочисленнымънаселеніемъ Усть-Камчатска
(почти исключительно казаки), сразу замѣтно подняла его

благосостояніе; наловивъ въ нѣсколько часовъ безъ вся-

каго труда десяткадва—три чавычъ, человѣкъ имѣетъ уже

обезпеченныйзаработокъ въ нѣсколько рублей, но бывали

случаи, что наиболѣе расторопные и усердные зарабаты-

вали до десяти рублей въ день. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако,

среди мѣстныхъ жителей не нашлось никого, кто могъ

бы хоть немногопомочь засольщику.

Изъ этого можновывести одно заключеніе, что, при су-

ществующихъ условіяхъ, для производства промысла въ

широкихъ размѣрахъ не хватило бы рукъ; при посолкѣ

даже того количества чавычи, какое засолило Това-
рищество, постоянно ощущался недостатокъ въ жен-

скихърукахъ, главнымъобразомъ для чистки рыбы х), по
двумъ причинамъ— малочисленностинаселенія и, въ осо-

бенности,—лѣни туземцевъ, неспособныхъэнергично изо

дня въ день проработать, можетъбыть, мѣсяцъ —полтора,

какъ того требуютъ рыбные промыслы—во все время хода

рыбы. На нѣсколько часовъ въ день, на легкую работу

ещеможнонайтирабочихъ, но напродолжительный срокъ

никто не берется; сегодня изъ подрядившихся на работу

придутъ двое; завтра — пятеро, а послѣ завтра — никто.

Не разъ повторялись случаи, что засольщику мужчины

возятъ рыбу — а чистить ее некому. Кромѣ того, зарабо-
тавъ нѣкоторую сумму, населеніе теряетъ охоту или сти-

мулъ продолжать трудиться.

х) Нельзя не сказать также, что и самое качество работы было
очень плохо. Въ виду того, что при приготовленіи юколы рыба чистится

кое-какъи никогдапотомъне обмывается, населеніе съ трудомъ мири-

лось съ этимитребованіями при посолкѣ чавычи; малѣйшая неряшли-

вость при чисткѣ или промывкѣ одной рыбы можетъ испортитьсодер-

жимое цѣлой бочки.

■•■
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На ряду съ посолкойчавычи по русскому, бочешному

способу, Товарищество стало производить опыты посолки

красной рыбы и по японскому способу, предполагая найти

ей сбытъ въ Японіи въ виду того, что въ этой странѣ,

гдѣ рыбы потребляется огромное количество, спросъ удов-

летворяется почти исключительно привознымъ продук-

томъ. Только благодаря близости этого огромнаго рынка

и развились въ столь широкихъ размѣрахъ промыслы на

Сахалинѣ; послѣ попытокъ эксплоатировать Амуръ, оче-

редь дойдетъ до рѣкъ Охотскаго края и Камчатки.Въ
этихъже разсчетахъ и приступило къ опытамъТовари-
щество котиковыхъ промысловъ.

Получивъ отъ правительства разрѣшеніе на произ-

водство посолки рыбы по японскому способу -1 ), Товари-
щество, весной 1.896 г., сдѣлало уже первый опытъ по-

добнаго соленія на рѣкахъ Столбовой и Камчаткѣ, но,

не имѣя опытностивъ этомъ дѣлѣ, соединилосьдля пер-

ваго раза, съ крупнѣйшими Сахалинскимирыбопромыш-

*) Главное различіе способовъ посолки рыбы— „русскаго" и „япон-

екаго"-то, что для перваго рыба тщательно чистится,обмывается, по-

крывается вся солью— которую забиваютъво внутрь, въ жабры, и проч.—

и потомъкладетсявъ бочки; когда бочка полнарыбы, наливаютъразт

солъ, заполняющій все пространство,бочка закупориваетсяи процессъ

соленія начинается.

При японскомъ способѣ чисткарыбы скорѣй, проще (напр. кровь
отъ позвонка не удаляется), рыба набиваетсяплотно солью, осыпается

еюже со всѣхъ сторонъи складываетсяпотомъна землю, въ штабели,
какъ дрова. Соль вытягиваетъ изъ рыбы всю влагу, отчего рыба стано-
вится сухой, крѣпкой, плоской. Въ штабеляхъ, подъ давленіемъ верх-

нихъ слоевъ, она сильно слеживается,и вся влага выходить; между

рядами посыпаетсяеще соль. При этомъ способѣ рыба просаливается

до такой степении пріобрѣтаетъ такой непріятный запахъ, что евро-

пейцыотказываютсяее ѣсть, у японцевъ же она считаетсялакомствомъ

и служитъприправойкъ рису. При нагрузкѣ въ судно, рыба опять
укладывается слоями, рядами на дно, и потомъ продаетсяначисло въ

зависимостиотъ вѣса, всегдабезъ тары, безъ всякой укупорки. Черезъ
извѣстные промежуткивременирыба перекладываетсяи снова пересы-

паетсясвѣжей солью во избѣжаніе порчи.

Для посолки по японскому способу употребляется исключительно

японская же соль, морскойвыварки, такъкакъ никакаяинаянегодится.

Наиболыпій спросъимѣетъ въ Японіи краснаярыба а затѣмъ хайко,
тогда какъ горбуша, кижучъ и даже чавыча цѣнятся гораздо дешевле.
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ленниками,гг. Семеыовымъи Демби.Несмотря на убытокъ

перваго года, Товарищество возобновило опытъ въ 1897

году еще въ большихъ размѣрахъ, присоединивъ станціи

на р. Озерной и въ Авачинской губѣ; постепенноувели-

чивая промыслы въ 1898 и въ 1899 гг -> Товарищество
исхлопоталоразрѣшеніе на 2 1 станцію, которыя и экспло-

атировало въ сезонъ 1900 года.

Промыслы первыхъ трехъ годовъ приносили Товари-

ществу убытки, такъ какъ не удавалось наловить и засо-

лить столько рыбы, сколько ея требовалось для покрытія
однихътолько расходовъпо наймуи содержанію японцевъ-

рыбаковъ, доставкѣ ихънамѣста промысловъ и обратно, по

пріобрѣтенію соли, лодокъ, сѣтей и всѣхъ прочихъматеріа-

ловъ. Результаты лова находятся, очевидно, въ непосред-

ственнойзависимостиотъходарыбы въ той рѣкѣ, на кото-

рой предполагаетсяпромыселъ;носамыйходъотнюдь нельзя

считатьза явленіе, происходящеесъ безусловной точностью

и правильностью въ каждой рѣкѣ. Количество рыбы мѣ-

няется каждый годъ; одно лѣто ея очень много, на дру-

гое меньше, а черезъ три или четыре года рыбы и вовсе

нѣтъ. Для устройства рыболовной станціи на какой либо

рѣкѣ, пароходъ уже съ конца мая или начала іюня,

привозить въ назначенноемѣсто партію японцевъ-ры-

баковъ, располагающихсявъ парусиновыхъпалаткахъ;такія
же палаткиразбиваются для посолки и складки рыбы;

партіямъ оставляются припасыа такженеобходимоеколиче-

ство соли, лодокъ—шампанокъ,сѣтей и пр. Когда начи-

нается ходъ рыбы, рыбаки ее ловятъ въ высокую воду,

затѣмъ чистятъ и солятъ, причемъ весь уловъ долженъ

быть засоленъ въ тотъ же день.

Однако можетъслучиться, что въ рѣкѣ не окажется

такого количества рыбы, какое ожидалось, и, если паро-

ходъне зайдетъна эту станцію, рыбаки просидятъ время

хода рыбы, ничего не дѣлая.

Болынимъ стѣсненіямъ подвергается въ Японіи всякій
новый продавецъ своего товара; японскія фирмы между

собой въ соглашеніи, а потому приходитсяпоручать про-
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дажу рыбы европейской фирмѣ, которая въ концѣ кон-

цовъ все же обратится къ японцамъ.Складка и храненіе

рыбы обходятся дорого, тѣмъ болѣе, что, во избѣжаніе

порчи, требуется частая пересыпка свѣжей солью; поэтому

предпочтительнѣй продавать рыбу какъ можно скорѣе

послѣ привоза, несмотря на то, что къ этому времени года,

т. е. осенью, когда уловъ свозится со всѣхъ промысловъ,

цѣны сильно падаютъ. Кромѣ всего, Товариществу при-

ходилось терпѣть еще и отъ погоды: бывали случаи, что

дурная погода препятствовала-грузить засоленную на какой

нибудь станціи рыбу въ пароходъ, и тогда промыселъ оста-

вался неувезеннымъдо весны;пароходы,въ виду отсутствія
заливовъ и бухтъ, должны останавливатьсявъ открытомъ

морѣ, такъ что сообщеніе съ берегомъ возможно только

въ совершенно спокойную погоду, а характеръ груза —

соленая рыба безъ всякой укупорки — заставляетъ выжи-

дать непремѣнно яснаго дня. Въ ожиданіи такого благо-

пріятнаго случая, пароходъ можетъ простоять въ морѣ

нѣсколько дней, сжигая безполезно уголь и теряя время.

Пролежавъ всю зиму на берегу моря, рыба ссыхается,

теряетъ вѣсъ а въ вмѣстѣ съ тѣмъ и цѣну.

Въ виду постояннаго спроса, цѣны на соленую (сухую)

рыбу въ Японіи на столько высоки, что обѣщали сдѣлать

промыселъ по японскому способу въ Камчаткѣ прибыль-

нымъ предпріятіемъ. Но въ 1900 году послѣдовало пра-

вительственноераспоряженіе, въ силу коего съ 1901 г. не

разрѣшается больше привозить для промысловъ япон-

скихърыбаковъ, безъ которыхъ, однако, промыселъ рыбы

по описанному способу невозможенъ.Въ самомъ дѣлѣ,

въ 1896 г. Товарищество привезло на лѣтній сезонъ 66

человѣкъ Японцевъ;въ 1897 г -— 1 3° ч -> въ І^—2 77
и въ 1899 г.— 630 человѣкъ, что объясняется тѣмъ,

что только они знаютъ' этотъ способъ посолки; кромѣ

того, японскіе рыбаки въ высшей степени привычны

къ холоднойводѣ, къ безостановочному труду; вовсе не-

требовательные въ пищѣ —рисъ и квашеная рѣдька вполнѣ

ихъудовлетворяюсь —они, тѣмъ неменѣе, чрезвычайно вы-
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носливы, и работаютъ за ■ сравнительно дешевую плату.

Вполнѣ понятно желаніе, которымъ руководился главный

начальникъ края, издавая вышеупомянутое распоряженіе,

чтобы на рыбные промыслы употреблялись русскіе рабочіе
и въ особенностимѣстные жители.Но къ тому, что было

сказано выше о мѣстныхъ жителяхъ, какъ рабочихъ во-

обще ! ), по отношенію къ данному вопросу слѣдуетъ при-

бавить ихъполноенеумѣніе солить рыбу не только по япон-

скому способу, но ни по какому способу вообще. По-
миможе всего, населеніе Камчаткине такъ велико, чтобъ

выдѣлить нѣсколько сотъ молодыхърабочихъ на время,

самое горячее для нихъсамихъ.

Въ самомъдѣлѣ, все мужское населеніе Камчаткидо-

ходить едва до 4-хътысячъ человѣкъ, разбросанныхъ по

всему полуострову; почти у каждаго изъ нихъесть свое

хозяйство, для котораго онъ долженъ работать во время

страдной поры, т. е. во время ходарыбы, а потому трудно

разсчитывать, чтобъ изъ этихъ4,000 можно было найти

хоть 5оо молодыхъ работниковъ, способныхъзамѣнить

японцевъ. Мѣстное населеніе слишкомъ незначительно,

чтобъ изъ него нашлись рабочіе для всѣхъ тѣхъ промы-

словъ, которые могутъ развиться въ краѣ.

Тѣмъ не менѣе требованіемъ, чтобы всѣ рабочіе были

русскіе подданные,японскому способу посолки рыбы въ

Камчаткѣ, нанесенъокончательный ударъ.

: ) Для того, чтобы обвиненія населенія въ лѣни и нежеланіи рабо-

тать не казались голословными, можно привестивыдержку изъ записки

о Камчаткѣ чиновника глэвнагоуправленія восточнойСибириП. Г. Сул-
ковекаго. Указавъ на трудность нахожденія рабочихъдля нагрузкии

разгрузки судна, не смотря на высокую плату— по 1 р. 50 к. въ день,

г. Сулковскій въ своемъ отчетѣ генералъ- губернатору Восточной

Сибири Д. Г. Анучину писалъ: „а г. Филиппеусъвсѣ привозимые

товары разгружаетъсвоимиматросамии это не потому, чтобъ жи-

тели не нуждались въ заработкахъили чтобы время ихъ поглощено

было какиминибудь занятіями; нѣтъ, самойлегкой и выгодной работѣ,

они предпочитаютъсидѣть дома въ самомъпостыдномъ бездѣйствіи".

См. Сборникъ главнѣйшихъ офиціальныхъ документовъ по управленію

Восточною Сибирью. Изд. по распоряжениегенералъ-губернатораВо-

сточнойСибири Д. Г. Анучина.Иркутскъ. 1882. Выпускъ I— Камчатка;
стр. 55.
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Болѣе серьезныхъ рыбныхъ промысловъ въ Камчаткѣ,

кромѣ описанныхъ, пока не было, но въ настоящее время

на Камчатскомъ полуостровѣ въ Аванчинской губѣ, близъ

Петропавловска достраиваются Камчатскимъ торгово-про-

мышленнымъ обществомъ два завода: одинъ дляпригото-

вленія консервовъ а другой для выварки удобрительнаго

тука и рыбьяго жира. При нихъ устанавливается паровая

лѣсопилка.

Еще въ 1 896 году контръ-адмиралъ Ивашинцовъ, предпо-

лагая организовать въ нѣсколькихъ пунктахъ Приморской

области (на Амурѣ, въ Камчаткѣ, въ Охотскомъ морѣ)

рыбные промыслы для посолки рыбы въ бочкахъ, для

приготовленія консервовъ въ жестянкахъ и проч., хода-

тайствовалъ передъ правительствомъ объ отдачѣ ему въ

аренду для означенной цѣли рѣчки Авачи съ притоками

(впадающей въ Авачинскую губу въ Камчаткѣ) на ю лѣтъ,

съ платой, за исключеніемъ первыхъ трехъ лѣтъ, по і .ооо

руб. въ годъ за арендуемую мѣстность и по 5 коп. съ каж-

даго заготовленнаго пуда рыбы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, хода-

тайствовалъ, для гарантіи успѣха предпріятію, о не допу-

щеніи въ арендуемыя имъ мѣста другихъ предпринима-

телей, главнымъ образомъ иностранцевъ, на томъ основа-

ніи, что практикуемые ими хищническіе способы лова

рыбы губительно отзываются на рыбьихъ стадахъ.

Ходатайство это было внесено въ комитетъ мини-

стровъ, который выработалъ удостоившіяся 22 марта 1896 г.

Высочайшаго утвержденія главныя основанія на отдачу

въ аренду контръ-адмиралу Ивашинцову двухъ участковъ

земли на берегу Авачинской губы въ Камчаткѣ для

устройства рыбопромышленныхъ заведеній. Этими «глав-

ными основаніями» военному губернатору Приморской

области предоставлялось отвести въ арендное пользованіе
контръ-адмирала Василія Ивашинцова длярыбныхъ про-

мысловъ, срокомъ на іо лѣтъ, на Камчатскомъ полу-

островѣ въ Авачинской губѣ, 2 участка земли (прибли-

зительно около устья рѣки Паратунки и близъ Сигналь-
наго мыса, каждыйучастокъ площадью не болѣе 5 Д ес - и
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протяженіемъ по берегу моря не болѣе 500 саж.), а арен-

даторъ за право пользованія этими участками долженъ

былъ уплачивать въ пользу казны, начиная съ четвертаго

года аренды, по і.ооо руб. въ годъ, причемъ первые три

года пользовался землею безплатно,но съ обязательствомъ

въ теченіе сего трехлѣтняго срока устроить промысловое

заведеніе, хотя бы на одномъ изъ участковъ, стоимостью

до юо.ооо рублей; что же касается уплаты въ казну за

упромышленную рыбу, то контръ-адмиралъ Ивашинцовъ

долженъ былъ платить, подчиняясь общимъ правиламъ,

съ перваго же года аренды пошлины въ пользу казны съ

обязательствомъ со второго года аренды приготовлять не

менѣе 2.500 пудовъ рыбы.

Насколько извѣстно, самъИвашинцовъзначительными
средствами не обладалъ и, вмѣстѣ со своимъ зятемъ,

вкладывалъ въ это дѣло до 75 -О 00 долларовъ, остальную

же часть (до 250.000 долларовъ) вносилъ одинъ Амери-

канецъ по фамиліи Stocks, опытныйрыбопромышленникъ,
съ которымъ Ивашинцовъ вошелъ въ соглашеыіе, и та-

кимъ образомъ на общій капиталъвъ 650.000 руб. пред-

полагалось начать дѣло сперва въ Камчаткѣ.

Однако въ ближайшіе годы послѣ полученія указаннойвы-

ше аренды участковъ въ Аванчинскойгубѣ контръ-адмиралу

Ивашинцову не удалось собрать необходимагокапитала,

а осенью 1899-го года онъскончался, такъ и невоспользо-

вавшись дарованной ему концессіей; вскорѣ послѣ этого,

его вдова, по происхожденію американка,ходатайствовала

о предоставленіи ей правъ, которыя были даны покойному

ея мужу, для постройки консервнаго завода въ Авачинской

губѣ. Это ходатайствоея было уважено, но съ условіемъ на-

чать работы въ 1 900-мъжегоду; но,въ виду несоблюденія это-

го условія, г-жаИвашинцова потеряла данныяейпривилегіи.
Вслѣдъ за Ивашинцовымъходатайствовалообъ отводѣ

участковъ для постройки рыбообдѣлочныхъ заводовъ

Русское Товарищество котиковыхъ промысловъ, рѣшив-

шее перейти отъ японскаго способа посолкирыбы къ

производству болѣе цѣнныхъ продуктовъ — консер-
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вовъ, рыбьяго жира и тука, вслѣдствіе чего министер-

ствомъ земледѣлія и государственыыхъ имуществъ были

выработаны главный основания на отдачу въ арендное

пользованіе этому Товариществу участковъ земли на бе-

регу Тарьинскаго залива Авачинской■ губы, въ Камчаткѣ,

для рыбныхъ промысловъ, которыя, по разсмотрѣніи ихъ

комитетомъминистровъ, удостоились Высочайшагоутвер-
жденія въ 28-й день мая 1899 года.

Въ настоящеевремя Товариществу отведены уже, въ

силу этого, въ указанномъ мѣстѣ, два земельные участка

общею площадью въ четыре десятины, протяженіемъ по

берегу въ 360 саж. и 40 саж. (всего 400 с - береговой ли-

ши) въ арендное пользованіе на десять лѣтъ, причемъ за

право пользованія означенною землею оно уплачиваетъ

въ пользу казны по одной копѣйкѣ за каждую квадрат-

ную сажень; въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ аренды, То-

варищество обязано устроить оба промысловыхъ заведе-

нія общею стоимостьюне менѣе 40.000 руб.; кромѣтого,

арендаторъ, подчиняясь установленнымии могущимъбыть
впредь установленными администраціей правиламъ для

производства морскихъ промысловъ по прибрежью Кам-
чатки, уплачиваетъ съ перваго же года аренды въ пользу

казны опредѣляемыя тѣми правилами пошлины, съ обя-

зательствомъ приготовлять ежегоднорыбныхъ продуктовъ

на сумму пошлиыъ не менѣе 2.500 руб. или 50.000 пу-

довъ рыбы !)• Что касается рабочихъ, то арендаторъ, въ

числѣ ихъ, обязуется имѣть русско-подданныхъ въ пер-

выя пять лѣтъ аренды не менѣе 5%. а во второе пяти-

лѣтіе аренды—не менѣе ю%; управленіе же намѣстѣ пред-

пріятіемъ должно находитьсяпостоянно въ рукахъ рус-

скихъподданныхъ.Подробныя условія контракта нааренду

Товаришествомъ двухъ участковъ на означенныхъобщихъ
условіяхъ были выработаны военнымъгубернаторомъ При-

') Эти основанія аренды одинаковы, въ общемъ, съ тѣми, на кото-

рыхъ арендуютсяучасткиземлина Сахалинѣ г. Семеновымъи Демби,
съ незначительнымиизмѣненіями, приноровленнымикъ Камчатскимъ
условіямъ.
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морской области,съкоторымъ и заключенълѣтомъ 1900 года

самыйконтрактъ.

Такимъ образомъ, помимо платы за аренду самого

участка земли,устанавливаетсяеще сборъ съ каждаго пуда

заготовленной рыбы.

Основываясь на томъ, что большая часть рыбы, ко-

торая солится въ предѣлахъ восточной Сибири, посту-
паетъна иностранные рынки, уже бывшій генералъ-гу-

бернаторъ Восточной Сибири, генералъ- лейтенантъАну-

чинъ сдѣлалъ попытку установить вывозную пошлину въ

размѣрѣ 5 о коп. съпуда; однако эта пошлинаоказалась на

дѣлѣ слишкомъ высокой, и никакихъпоступленій небыло.

Вслѣдъ за симъ, въ началѣ 1885 года, барономъ Кор-
фомъ, въ видѣ опыта, было сдѣлано распоряженіе объ

обложеніи вывозимой изъ нашихъпредѣловъ рыбы сбо-

ромъ по 5 коп., причемъ эта пошлинауплачивалась рус-

скимиподданнымивъ кредитной валготѣ, а иностран-

ными—въ золотой. Подобная пошлина, сравнительно не-

большая, оказалась вполнѣ достигающей цѣли: принося

значительный доходъ казнѣ, она не служила препят-

ствіемъ развитію рыбныхъ промысловъ и вывозу рыбы

за границу.

Въ 1896 году Приамурскимъ генералъ-губернаторомъ бы-

ли изданывременныя правила производства рыбныхъи мор-

скихъпромысловъ въ Приморской областии наСахалинѣ.

Въ этихъправилахъ обложеніе упромышленной рыбы

было сохранено, причемъ размѣръ обложенія былъ опре-

дѣленъ въ 5 коп. съ пуда для русскихъ и ю коп. для

иностранныхъподданныхъ;кромѣ того, былъ установлергь

сборъ въ 5 Р- съ каждаго котла для выварки рыбьяго

тука и по зо коп. съ рабочаго на промыслахъ,за пользо-

ваніе лѣсомъ (дровами).

Эти правила,, введенный сперва всего на три года,

действовали до 1900 года, когда вступили въ дѣй-

ствіе новыя временныя правила -1) для производства въ

') УтвержденыПриамурскимъгенералъ-губернаторомъ1-го Ноября
1899 г.
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территоріальныхъ водахъ Приамурскаго генералъ - губер-

наторства морскихъ промысловъ, въ число коихъ входятъ:

і) рыбный промыселъ, 2) промыселъ китовъ и прочихъ

морскихъ млекопитаюдшхъ, из) промыселъ морской ка-

пусты, а также трепанговъ, раковъ, крабовъ и прочихъ

морскихъ безпозвоночныхъ.

Территоріальныя воды Приамурскаго генералъ - губер-

наторства раздѣляются этими правилами (§ і) на четыре

раіона: і) сѣверный, въ который входятъ воды Ледови-

таго океана, Берингова и Охотскаго морей по материко-

вому прибрежью до предѣловъ Удской округи, и острова

Командорскіе; 2) удской—прибрежье Охотскаго моря въ

предѣлахъ удской округи, а равно и прибрежье Сахалина,

отъ мыса Елизаветы до мыса Погоби; з) юго-западный—

воды Японскаго моря по материковому прибрежью, отъ

мыса Лазарева до р. Тюмень-Ули, и 4) сахалйнскій —воды,

омывающія островъ Сахалинъ, исключая сѣверо - запад-

ное его побережье отъ мыса Елизаветы до мыса По-

гоби.

Въ раіонахъ: сѣверномъ, удскомъ и сахалинскомъ

производство рыбнаго промысла разрѣшается (§ з) съ

обязательствомъ предпринимателя содержать для сего ра-

бочихъ только русскихъ подданныхъ, а въ юго-запад-

номъ отдача въ арендное содержаніе промысловыхъ участ-

ковъ разрѣшается (§ 4) лишь съ обязательствомъ пред-

принимателя содержать для сего въ числѣ рабочихъ не

менѣе 20°/о русскихъ подданныхъ.

Промысловые участки могутъ сдаваться (§ ю): і) на

каждыйотдельный рыболовный сезонъ по особымъ би-

летамъ, выдаваемымъ на каждый отдельный участокъ

лицами, коимъ поручено мѣстное завѣдываніе рыбными

промыслами, и 2) въ долгосрочную аренду всякій разъ по

особому разрѣшенію генералъ - губернатора на особыхъ

условіяхъ.

За приготовленную сухимъ способомъ (безъ посуды)

соленую рыбу, а равно и за селедочный тукъ, кромѣ

арендной платы за участки, взимается еще (§ 15) въ до-
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ходъ казны по 5 коп. съ каждаго пуда съ русскихъ под-

данныхъи по у. коп. съ иностранныхъ.

За разнаго рода лѣсной матеріалъ, для временнаго

жилья и промысловыхъ построекъ, взыскивается пошлина

по установленнымълѣсными правилами таксамъ на лѣс-

ные матеріалы. Плата же за дрова для выварки тука и

жира взимается за весь промысловый сезонъ по 5 руб.

съ каждаго котла, емкостью не свыше 5° ведеръ, а съ

котловъ, имѣющихъ емкость болѣе 5° ведеръ, взыски-

вается по іо коп. за каждое ведро емкости. За дрова

для отопленія помѣщеній и варки пищивзимается также

за весь промысловый сезонъ по з о коп. съ каждаго лица,

на промыслѣ находящегося... За земельные участки для

промысловыхъ надобностейвзыскивается въ доходъказны
по і коп. за каждую квадратную сажень.

Приготовленіе удобрительнаго тука разрѣшается только

изъ сельди (§ 2 3).

Сборъ за соленую рыбу и тукъ остался тотъ же, что

былъ и раньше.

Ловля трески и приготовленіе ея въ прокъ разрѣ-

шается на всякихъ промысловыхъ судахъ съ уплатой въ

пользу казны съ каждаго пуда добытыхъпродуктовъ по

5 коп. съ русскихъ подданныхъи по 7 коп. съ ино-

странныхъ.

Далѣе, правиламивведенанѣкоторая децентрализациявъ

отдачѣ промысловъ въ арендное содержаніе наодинъгодъ,

такъ какъ выдача свидѣтельствъ наподобную аренду про-

изводится лицами,коимъ поручено мѣстное завѣдываніе

рыбными промыслами, въ каждомъ раіонѣ, именно:въ

удскомъ (временно) Николаевскому лѣсничему, въ юго-

западномъ—лѣсничимъ въ предѣлахъ ихъ лѣсничествъ

а въ сѣверномъ и сахалинскомъ— окружньімъ начальни-

камъ; иначе сказать, отдавать на годичный срокъ рыбные

промыслы въ аренду могутъ представителивласти, всего

ближе къ нимъ стоящіе; въ долгосрочную же аренду

промысла отдаются не иначе, какъ по особому каждый

разъ разрѣшенію генералъ-губернатора. .
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Правила содержать цѣлый отдѣлъ: «о взысканіяхъ за

нарушеше правилъ». Обязавъ (§-мъ8) иностранныхъпод-

данныхъимѣть на каждомъ промысловомъ участкѣ пере-

водчика, за неимѣніе такового правила налагаютъштрафъ

въ 2 5 руб. за каждый отдельный случай; промышленники
въ раюнахъ сѣверномъ, удскомъ и сахалинскомъпод-

вергаются каждый разъ денежномувзысканію въ размѣрѣ

юо руб. за каждаго иностраннагорабочаго, находящагося

на ихъпромыслѣ илисуднѣ. Штрафу подвергаются также

промышленники,неимѣющіе въ юго-западномъраіонѣ закон-

наго числа русскихъ рабочихъ,причемъ взысканіе опредѣ-

леновъразмѣрѣ юо руб. за каждагонедостающагочеловѣка.

Изъ приведеннаго ясно, что новыя правила, содержа-

ния 59 §§-въ,за исключеніемъ распредѣленія территоріаль-

ныхъводъ на участки, ограниченія подданствърабочихъ

и введенія цѣлой системы штрафовъ, ничего новаго по

сравненію съ прежними не вносятъ. Впрочемъ, дѣйствіе

статьи о подданствѣ рабочихъ отложено было на годъ въ
виду возбужденнаго японскоймиссіей въ Петербургѣ хода-

тайства,основаннагонатомъ, что правило, въ силукотораго

содержаніе рабочихъ-иностранцевъпочтисовершенно вос-
прещается, ближайшимъобразомъ затрагиваем интересы

Япоши, доставлявшей на нашипромыслы не одну тысячу

рыбаковъ, главнымъ образомъ на о. Сахалинъ,которые

.теперь будутъ лишены этого заработка. Въ столь же пло-

хомъположеніи окажутся, очевидно, и арендаторы промы-

словъ, для которыхъ это требованіе новыхъ правилъ

равносильно запрещенію рыбнаго промысла и заготовки

рыбы по сухому, японскому способу. Въ 1901 г. статья

была примѣнена съ полной твердостью.

Нельзя отрицать желательности,чтобъ на промыслахъ

работали русскіе люди, чтобъ заработокъ оставался въ ихъ

РУкахъ, а не увозился за границу и т. д., но сразу поста-

вить дѣло на такое положеніе нельзя по многимъпричи-

нам^ о которыхъ говорилось уже, частью, выше; въ

особенности пострадали сѣверныя округи, гдѣ населеніе
неумѣлое, лѣнивое, фактически недостаточно многочи-

17
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сленное, чтобы удовлетворять значительному спросу на

рабочія руки, а главное—вовсе незнакомое съ посолкой
рыбы; конечно, оно можетъпріобрѣсти необходимыйдля
этого познанія, но это достижимотолько при томъ усло-

віи, если сперва русскихъ рабочихъ будетъ Опредѣленный

процентъ, который, постепенноувеличиваясь, дойдетъ
до юо; но категорическимътребованіемъ употребленія
только русскихъ рабочихъничегоположительнагонедостиг-

нуто: русскихъ рабочихъниктоневзялъ—и промыслыпре-

кратились; поэтому, вслѣдъ за симъ,является вопросъ, жела-

тельно-ли прекращеніе рыбныхъ промысловъ наКамчаткѣ?

На Востокѣ, пока ещене развились другіе способызаго-
товки рыбы, нужно было поддерживать хотя бы японскій
способъ,такъ какъ онъигралъ огромную роль въ торговлѣ.

Наша отдаленнаяокраина— Приморская и соприкаса-

ющаяся съ ней болѣе внутреннія области, живутъ въ

большей степенитоварами, привозимыми изъ-за-границы

вообще, и изъ сосѣднихъ азіатскихъ государствъ въ част-

ности;такъ—Китаю мы уплачиваемъ болынія суммы за

чай—кирпичный и байховый,а Японіи —за рисъ, идущій
къ намъ въ болыномъ количествѣ, за разныя японскія
произведенія и за массу американскихъи европейскихъ
товаровъ, которые получаются нашимъВостокомъ не не-

посредственно, а чрезъ эту страну. Единственныйтоваръ,
которымъ мы могли до сихъпоръ поддерживать— и под-

держивали— нашъ балансъсъ этимигосударствами были
продукты морскихъ промысловъ — при чемъ на первомъ

мѣстѣ стоялъ промыселъ рыбы, затѣмъ промыселъ мор-

ской капусты, трепанговъ, крабовъ и пр. Суммы, которыя
мы получали съ Японіи и Китая за эти продукты были
весьма значительны, и съ лихвой возмѣщали ту плату,
которую получали рабочіе рыбаки. О размѣрахъ промы-
словъ можно судить по тому, что правительство получало
попудной платы за рыбу, вывезенную съ о. Сахалина,
свыше 5°-ти тысячъ рублей въ годъ, что-же касается
Камчатки,то Русскимъ Товариществомъ котиковыхъпро-
мысловъ было вывезено оттуда соленой рыбы:
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Пудовъ. Уплаченопошлины.

Въ 1896 г. . . . 1.050 5 2 Р- 5° к.

» 1897 » • . . 20.537 Ю2б » 8)' »

» 1898 » . . . 37-^97 1894 » 85 »

» 1899 » ■ • • 114-684 5734 » 20 »

» 1900 ...... 152.560 7628 » — »

Всего разными лицамибыло заарендовановъ 1 900 году

на полуостровѣ 47 участковъ, съ которыхъ было выве-

зено около 45 00°о пуд. соленой рыбы; пошлина съ нея

по 5 к. съ пуда составляешь 22500 р. х).
Теперь, разумѣется, промыслы эти сократятся до ми-

нимума, и «временныя правила» приведутъ къ результату,

котораго отъ нихъожидали, такъ какъ по характеру ихъ

можно заключить, что цѣлью ихъ-введенія было прекра-

щеніе посолки рыбы по японскому способу.

Нельзя не признать, дѣйствительно, что этотъ способъ

эксплоатаціи лососевыхъ породъ рыбы является чрезвы-

чайнопростымъ, и что онъ, какъ доставляющій малоцѣнный

продуктъ, несоотвѣтствуетъ качеству рыбы; предпочтитель-

нѣй гораздо развитіе посолки рыбы въ бочкахъ (русскій
способъ) или приготовленіе рыбныхъ консервовъ въ же-

стянкахъ,по образцу того, какъ это дѣлается англича-

намии американцамина побережьѣ Тихаго океана. Но
эти послѣдніе способытребуютъ болынихъзатратъ, много-

лѣтнихъ опытовъ, а потому правильнѣй было бы перейти

со старой системына новую постепенно,уменьшая первую

по мѣрѣ увеличенія послѣдней, а не вдругъ, какъ это

сдѣлано теперь; старый способъ прекратился, а новый

еще не успѣлъ возникнуть. Это въ особенностиотносится

къ той части Приморской области, которая въ правилахъ

названа «сѣвернымъ райономъ»; здѣсь обиліе рыбы такъ

велико, что даже рѣчи о возможностиея истребленія быть
не можетъ.

J) Цифры взяты изъ Вѣстника Рыбопромышленности за 1901 г.

лс7-8. При исчисленіи поступившихъ пошлинъ взятъ только пяти-ко-

пѣечный сборъ.



ГЛАВА X.

Командорскіе острова.

Два большихъ острова вмѣстѣ съ нѣсколышми малень-

кими образуютъ группу Командорскихъ острововъ, рас-

положенную приблизительно въ юо миляхъ къ востоку

отъ ближайшагоберега полуострова Камчатки, каковымъ

является мысъ Камчатскій. Большіе острова носятъ на-

званія: Беринга (большій изъ всей группы) и о. Мѣдный,

лежащій въ 30 миляхъкъ юго-востоку отъ перваго; мень-

шіе же острова: Топорковъ и Сивучій или Арій камень,

расположенныевблизи острова Беринга, необитаемыи по

своимънеболыпимъразмѣрамъ больше заслуживаютъ на-

именованія скалъ или камней,чѣмъ острововъ.

Свое названіе Командорскіе острова получили въ честь

командора Витуса Беринга, которому принадлежитъслава

ихъоткрытія. Датчанинъпо рожденію, Берингъ въ 1704

году, имѣя уже репутацію опытнаго моряка, вступилъ на

россійскую службу, на которой прославился рядомъ удач-

ныхъи громкихъ плаваній.

Особенно извѣстны его двѣ экспедиціи на Востокъ съ

1725 по 1730 и съ 1733 по І 74 І г - г -; первою онъ дока-

залъ существованіе пролива между материками Азіей и

Америкой, вторая жеознаменоваласьоткрытіемъ цѣлаго ряда

острововъ, но оказалась гибельной для Беринга: его судно

«Св. Петръ», на обратномъ пути, было выброшено 4~г0

Ноября на островъ, названный его именемъ,и на этомъ
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островѣ онъ скончался 8-го Декабря 1741 года отъ бо-

лѣзни и изнуреній і).

Командорскіе острова въ годъ открытія были необи-

таемы и долго оставались таковыми, такъ какъ заходившія
на нихъпромышленныя суда ограничивались промысломъ

котовъ и бобровъ, лишь изрѣдка оставляя промышленни-

ковъ на зимовку. Только впослѣдствіи Россійско-Амери-
канская Компанія переселила на острова Беринга и Мѣд-

ный нѣсколько семей съ Алеутскихъ острововъ и пору-

чила имъ промышлять звѣря. Составленныйеще въ і88і г.
Окружнымъ начальникомъ Командорскихъ острововъ

Н. А. Гребницкимъ списокъ представителей семействъ,

живущихъ на островахъ, совершенно ясно разрѣшаетъ 2 )

вопросъ о происхожденіи населенія; почтивсѣ оказываются

переселеннымисъ острововъ: Атту, Атхи, о— ва Павла, съ

Лисьихъ,Андреяновыхъ и т. д.

Населеніе острововъ, равнявшееся въ 1897 году 664

душамъ обоего пола 3), увеличивается очень тихо,по той

причинѣ, что браки заключаются среди того же ограничен-

наго числа алеутскихъ семей и нѣтъ никакого прилива

свѣжей крови. Иногда молодые алеуты отправляются для

выбора невѣсты въ Петропавловски, но сплошь да рядомъ

имъ такъ и не удается найти дѣвушки, соглашающейся

переселиться на острова въ безусловно худшія условія
жизни. Кромѣ того также климатъи обстановка, при ко-

торой производятся промыслы, способствуют/в развитію
болѣзней и большому проценту смертности.

.КлиматъКомандорскихъ острововъ чрезвычайно вла-

женъ; съ моря постояннодуетъ довольно сильный вѣтеръ,

несущій на берегъ въ теченіе всего лѣта, изо дня въ день,

*) Берингъ похороненъ на мысѣ Комаыдорскомъ, о который судно

его разбилось. Надъ могилой поставленъ большой крестъ.

2 ) См. Сборникъ главнѣйшихъ офиціальныхъ документовъ по управ-
лений Восточною Сибирью, изд. по распоряженію Генералъ-Губернатора
Д. Г. Анучина. Иркутскъ. 1882 г. Т. III, выпускъ 2-ой: „Записка о Ко-
мандорскихъ островахъ" Н. А. Гребницкаго; стр. 46 и слѣд.

3 ) Въ томъ числѣ: на Берингѣ 198 мужч., 197 жен.; всего 395.
на Мѣдномъ 138 мужч. 131 жен.; всего 269.
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водяную пыль (бусъ), нѣчто въ родѣ мелкаго дождика,

такъ что солнечные дни являются рѣдкостью. Сырость

отъ этой пыли пронизываетъ, все ею покрывается; при

такихъусловіяхъ и при полномъ отсутствіи солнечныхъ

лучей, на островахъ нѣтъ никакой растительности. Въ са-

момъ дѣлѣ, на обоихъ островахъ не растетъ ни одного

дерева, попадаютсятолько небольшие кустарники рябины,

тальника и т. п., но ни одинъ изъ нихъне поднимается

выше, чѣмъ на аршинъ (однако трава на низкихъ мѣ-

стахъ,за вѣтромъ, достигаетъбольшей вышины).

Съ моря острова весьма мало доступны; на нихъне

только нѣтъ гаваней, но даже нѣтъ ни одного надежнаго

рейда для морскихъ судовъ, такъ что судно не можетъ

найтиспокойнойякорной стоянки даже при незначитель-

номъ вѣтрѣ х ). Кромѣ того, частые лѣтомъ туманы застав-

ляютъ держаться на довольно значительномъ разстояніи
отъ острововъ, по близости которыхъ много подводныхъ

камней.Наилучшимъ временемъ года для плаванія счи-

таются мѣсяцы іюль и августъ, въ сентябрѣ-же, въ осо-

бенности начиная со второй его половины, плаваніе ста-

новится уже небезопаснымъ,вслѣдствіе частыхъ штор-

мовъ.

Не смотря на всю свою неприглядность, отстутствіе
растительности, вредный климатъ и проч. отрицательный

стороны, острова изъ всѣхъ ыашихъвосточныхъокраинъ

имѣютъ наибольшеезначеніе, изъ-за цѣнности тѣхъ живот-

ныхъ,которыя нанихъживутъ, и тѣхъ, которыя къ нимъ

приходятъ на лѣтнее время года, выбирая ихъдля своего

пребыванія исключительно по причинѣ упомянутыхъ не-

достатковъ.

Командорскіе острова въ прежнее время составляли

часть Петропавловской округи, вслѣдствіе чего Петропав-

ловски окружной исправникъ обязанъ былъ данноюему

х ) Гидрографическиобзоръ русскихъбереговъВосточнагоокеана.

Командорскіе острова. Изданіе Главнаго ГидрографическагоУправленія
Морского Министерства.С.-Петербургъ. 1888 г., стр. 8.
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въ 1873 году инструкціею *) ежегодно обозрѣвать эти ост-

рова и слѣдить за тѣмъ, чтобы контрактъ, заключенный

Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ съ торговымъ до-

момъ Гутчинсонъ, Кооль и К0 на аренду пушныхъ про-

мысловъ соблюдался въ точности; исправникъ долженъ

былъ опредѣлять количество подлежащихъубою котиковъ

и установлять таксу на продажу туземцамъ предметовъ

потребленія; непосредственноеже завѣдываніе островами,

въ качествѣ надзирателей, было возложено на двухъ ка-

заковъ Камчатскойказачьей команды, по одному на каж-

домъ островѣ. Въ 1877 Г°ДУ> Для управленія островами и

для надзора за промыслами, командированъ былъ причис-

ленный къ канцеляріи генералъ - губернатора Восточной
Сибири кандидатъестественныхънаукъ Н. А. Гребницкій,
который съ і888 г., когда изъ острововъ была образована

отдѣльная округа, состоитъея начальникомъ.Администра-
тивнымъцентромъ считается селеніе Никольское (на о.

Беринга), гдѣ находится окружное управленіе и живетъ

окружной начальникъ, тогда какъ помощникъего имѣетъ

свое пребываніе на о. Мѣдномъ, въ селеніи Преображей-
скомъ. Послѣ заключенія контракта съ послѣднимъ арен-

даторомъ пушныхъ промысловъ на Командорскихъост-

ровахъ— Русскимъ Товариществомъ котиковыхъ промыс-

ловъ—доходъ казны столь значительно увеличился (до-
ходя въ первые годы почти до 500.000 руб.), что прави-

тельство, въ связи съ этимъ, рѣшило не только улучшить

матеріальный быть своихъпредставителей,заброшенныхъ

наодинокіе пустынныеострова, но также озаботиться усло-

віями жизнинаселенія, отпуская ежегодносуммынасодержа-

щедоктора, фельдшера, аптеки,школъ,церковныхъпричтовъ

и пр. Такимъ образомъ, въ настоящеевремя на островахъ

Командорскихъ находятся: окружной начальникъ, его

помощникъ, два надзирателя, два священника, діаконъ,
докторъ, фельдшеръ и акушерка; мѣстопребываніе этихъ

J ) См. Отчетъпо командировкивъ 1893 г. на Командорскіе острова

причисленнагокъ Департаментуторговли и мануфактуръМинистерства

ФинансовъКонстантинаСавича, стр. 18.
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лицърасдредѣлено подвумъ островамъ. Наостровѣ Беринга

имѣется аптека, которой завѣдуетъ докторъ; священники

исполняютъ обязанности учителей въ школахъ, находя-

щихсяна томъ и другомъ островѣ при церквяхъ, кстати

сказать,—болыпихъ,свѣтлыхъ, чистыхъ,недавнопостроен-

ныхъ.

Всѣ названныя должности матеріально обставлены на

островахъ несравненнолучше і) соотвѣтствующихъ имъ

на материкѣ, не говоря уже о томъ, что жизнь на Ко-

мандорскихъостровахъ гораздо дешевле,чѣмъ въ другихъ

сѣверныхъ округахъ.

Жители Командорскихъострововъ живутъ вполнѣ до-

статочно, кажущаяся же при посѣщеніи острововъ бѣд-

ность находитсявъ зависимостинеотъ недостаткасредствъ,

а исключительно отъ лѣни населенія, врожденной неопрят-
ности, непривычки къ порядку и проч. Помимо большого

заработка отъ промысловъ звѣрей, мясо которыхъ слу-

жить имъ пищей,алеуты (въ особенностиострова Берин-

га) имѣютъ еще общее всему сѣверу богатство — обиліе
рыбы.

Въ отношеніи рыбы острова Беринга и Мѣдный нахо-

дятся не въ одинаковомъположеніи: вслѣдствіе отсутствія
на Мѣдномъ рѣкъ, лосось не можетъ заходить съ

моря въ его берега, тогда какъ на островѣ Беринга насе-

.леніе болѣе обезпеченорыбой, производя ея ловъ надвухъ

рѣкахъ —Гаваньской—въ самомъНикольскомъ селеніи, и

Саранной, гдѣ собственно производится заготовка рыбы
на зиму.

Рѣка Саранная течетъ на протяженіи всего только

2Ѵ 2— 3 миль по широкому, покрытому зеленью разлогу и

беретъ свое начало изъ большого озера Сараннаго или

Ѳеодосьи, глубина котораго доходитъдо 74 саженъ,сама

же рѣка не глубока и сильно мелѣетъ къ серединѣ лѣта.

Недалеко отъ моря, рѣка перегорожена заколомъ самаго

*) Съ 1891 года окружной начальникъполучаетъ5000 р. въ годъ со-

держания, а помищникъего 2500 р. и т. д., тогдакакъначальникиокругъ

на материкѣ получаютъсодержанія 3000 р., и помощникиихъ— 1500 руб.



265

примитивнагоустройства: два ряда кольевъ вбиты парал-

лельно поперекъ рѣки въ двухъ аршинахъодинъотъ дру-

гого, причемъ колья верхняго по теченію ряда забиты

одинъ къ другому такъ близко, что образуютъ сплошную

стѣнку, вслѣдствіе чего рыба, поднимаясь съ моря въ

озеро, проходитъмежду кольями перваго ряда и остается

въ заколѣ.

Ходъ рыбы начинаетсауже съ 2 о-хъ чиселъ мая, и

бываетъ столь же сильнымъ, какъ и въ другихъ рѣкахъ

впадающихъвъ Охотское и Берингово моря, благодаря

чему заколъ набивается совершенно полнымъ; затѣмъ

рыбу зацѣпляютъ, какъ попало, простымъ крючкомъ и

выбрасываютъ на берегъ. Около закола массавѣшалъ, на

которыхъ, послѣ пластовки, развѣшиваютъ рыбу 'для
сушки; описывать подробно приготовленіе юколы нѣтъ

необходимости,такъ какъ на Командорскихъ островахъ
она происходитътакимъже образомъ, какъ и въ другихъ

мѣстахъ Охотско-Камчатскагокрая. На лѣвомъ берегу

рѣки, около того мѣста, гдѣ сдѣланъ заколъ, находится

небольшое лѣтнее селеніе, состоящее изъ нѣсколькихъ

земляныхъюртъ, въ которыхъ живутъ во время промысла

рыбы женщиныи всѣ другіе, не занятые котиковымъпро-

мысломъ.Тутъ же небольшая часовня. Въ прокъ, въ видѣ

юколы, заготовляется только красная рыба J), которая въ

этой рѣкѣ крупной не бываетъ: экземпляры въ 5 срунтовъ

считаются уже крупными, поэтому и юкола получается

мелкая.

У самаго Никольскаго селенія впадаетъвъ море рѣка

I аваньская, вытекающая изъ озера того же названія. На-

чиная съ половины мая и вплоть до ухода на котиковыя

лежбища,жители ловятъ въ этой рѣкѣ красную рыбу,

которая здѣсь крупнѣе, чѣмъ въ Саранной рѣкѣ, попада-

ясь вѣсомъ между 74* и 9 фунтами. Обыкновенно нѣ-

сколько человѣкъ сговариваются ловить рыбу на товари-

Щескихъусловіяхъ (неводъ общественный)и отправляются

на ловъ всегда въ высокую воду; неводъ закидывается

) 1 орбуша около Командорскихъострововъ весьма рѣдкая рыба.
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поперекъ рѣки, и потому во время ходарыбы дѣло идетъ

очень быстро; наловивъ штукъ по 75— 10° на Д°лю каж-

даго, т. е. столько, сколько въ данную минуту нужно,

партія передаетъневодъдругимъ. Юколы въ Никольскомъ
селеніи понти не заготовляютъ, а съѣдаютъ рыбу свѣжей,

кормятъ ею собакъ и частью солятъ (въ очень ограни-

ченномъразмѣрѣ). Какъ пришлось наблюдать, въ концѣ мая

рыба ловится уже въ болыиомъколичествѣ, главныйжеходъ

ея начинаетсясъ половины іюня и захватываетъчасть іюля.
Въ рѣкѣ ловится также въ теченіе всего лѣта голецъ

(всего больше въ августѣ), но его больше ловятъ маль-

чики на крючокъ, а неневодомъ,запасовъизъ негонедѣ-

лаютъ и ѣдятъ исключительно въ свѣжемъ видѣ; промы-

словаго значенія, во всякомъ случаѣ, голецъ не имѣетъ.

Осенью, когда населеніе занято еще котиковымъ про-

мысломъ, появляется кижучъ, а потому промыселъ его

(неводомъ) незначителенъ.Треску, не смотря на ея обиліе
(у Сѣверо-Западнаго мыса), жителио-ва Беринга ловятъ

очень мало, такъ какъ за ней приходится выѣзжать въ

море; однако приходилось на этомъ островѣ замѣчать

алеутовъ, забрасывавшихъ въ море съ какого нибудь вы-

ступа, на длиннойбечевкѣ крючокъ и лихо вытаскивав-

шихътреску, хотя при такомъ способѣ лова—съ берега,

попадаетсятолько мелкая рыба.
Ловятся еще: палтусъ, макрель, терпугъ, камбола,рам-

жа и проч. рыбы, которыя идутъ въ пищу населенію и

собакамъвъ свѣжемъ видѣ.

Островъ Мѣдный не имѣетъ рыбы въ такомъ количе-

ствѣ, какъ островъ Беринга, главнымъ образомъ— вслѣд-

ствіе отсутствія рѣкъ, въ которыя рыба могла бы захо-

дить. Лососевыхъ породъ здѣсь нѣтъ, и единственная

рыба, имѣющая значеніе для продовольствія населенія,
это треска. ЖителиМѣднаго острова, почти всѣ, имѣютъ

шлюпки для промысла бобровъ, поэтому ловъ трески

имъ вполнѣ достуненъ. Такъ какъ сѣверный берегъ

острова, гдѣ расположено Преображенское селеніе, очень

скалистъ, то жителиимѣютъ возможность ловить треску
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вблизи своего селенія на значительной уже глу.бинѣ.

Вслѣдствіе своей жадности,эта рыба ловится очень легко

и скоро: насадивъкусокъ сырого мяса или даже рыбы—

хотя бы трески, крючокъ опускаютъ изъ лодки до самаго

дна и рыба хватаетъ моментально. Заготовляютъ ее въ

соленомъи сушеномъ видѣ; отсутствіе юколы на Мѣд-

номъ островѣ не ощущается, въ виду того, что здѣсь

нѣтъ собакъ, для кормленія которыхъ цѣлую зиму нужна

юкола, потребностиже населенія удовлетворяются, помимо

котоваго мяса, треской и др. болѣе мелкимирыбами.

О количествѣ заготовляемой рыбы можно судить по

слѣдующимъ цыфрамъ: въ 1894 году на Командорскихъ

островахъ было добыто населеніемъ рыбы: трески, пал-

туса и др. 28,200. шт. и кэты 45,000 шт., въ 1895 г.— трески

п,ооо шт., кэты 52,500 шт.; въ 1896 г.— трески п.ооо шт.

(на Мѣдномъ; въ томъ числѣ: 4,5°° сушеной и 65.90 со-

леной); красной рыбы 82,250 шт. (на Берингѣ; въ томъ

числѣ сушеной 80,450 шт. и соленой і,8оо шт.).

Хотя эти цифры и показываютъ постоянноеувеличе-

ніе количествазаготовляемой на островѣ Беринга въ прокъ

рыбы (сушеной кэты, т. е. юколы), но всетаки можно

утверждать, что этого количества далеко не хватаетъдля

питанія собакъ въ теченіе шестисъ половиною—семимѣ-

сяцевъ, когда нѣтъ свѣжей рыбы, а также для жителей,

употребляющихъ юколу въ пищу очень часто и охотно.

Въ самомъдѣлѣ, на имѣющихся на островѣ Беринга

собакъ въ числѣ 55 закладокъ (550 собакъ) г ), нужно
было бы скормить, примѣрно въ 200 дней, считая по од-

ной юколѣ въ день, до но тысячъ въ зиму. Собакамъ

прежде давали еще кислыя котовыя туши, причемъ для

каждой закладки полагалась въ день одна туша; но те-

перь, когда уже нѣсколько лѣтъ количество котиковъ,

промышляемыхъ на островѣ Беринга, не превышало

7ооо шт., чего едва хватаетъдля пропитанія населе-

: ) Въ „Обзорѣ Приморской области" на 1895 г. показано 544 собаки
(стр. 10).
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нія, собакъ кормятъ исключительно юколой; принявъ, од-

нако, во вниманіе, что и населешесъѣдаетъ большое ко-

личество юколы, помимокотиковаго мяса, становится со-

вершенно яснымъ, что указанныхъ выше запасовъ рыбы

не достаточно, чѣмъ и объясняется изъ года въ годъ по-

вторяющееся весной явленіе: много собакъ дохнетъотъ

отсутствія корма.

При всемъ томъ, казалось бы, нѣтъ никакихъпричинъ

не . увеличить заготовки юколы еще хотя бы въ і і/а раза.

Промыселъ котовъ начинаетсясъ каждымъ годомъ все

позднѣе и становится ограниченнѣе, а потому населенію
не дюжеть не хватать времени; но причина этого кроется

просто въ лѣни и безпечностижителей.Въ Гаваньскомъ
селеніи, напримѣръ, приходилось замѣчать, какъ алеутъ,

наловивъ рыбы на сегодня для себя и собакъ, идетъ до-

мой вцолнѣ удовлетворенный, разсуждая, что излишне

сегодня ловить рыбу на завтра, разъ, что она и завтра

будетъ въ рѣкѣ; — а весной собаки дохнутъ.

На Мѣдномъ промыслы рыбы ничтожны; населеніе
вполнѣ удовлетворяетъ свои потребностизаготовкой трески

а недоходъ красной не ощущается въ виду отсутствія
на Мѣдномъ ѣздовыхъ собакъ. Ограниченность рыбы

замѣняется ещетѣмъ, что здѣсь всякой птицыбольше, чѣмъ

на островѣ Беринга; бьютъ ее изъ ружья, ловятъ сѣтками,

силкамии т. п., и населеніе на Командорскихъостровахъ

'все лѣто ѣстъ свѣжую птицу. На о-вѣ Беринга отправ-

ляются цѣлыя экспедиціи на два—на три дня на Арій
камень, откуда возвращаются съ массой птицы, пойман-

ной сѣтями. Вслѣдствіе частыхъ вѣтровъ, препятствую-

щихъловить треску въ дюрѣ, Мѣдновцы промышляютъ

лѣтомъ преимущественноптицу, выискивая ее наскалахъи

всегда стрѣляя изъ ружья. Это замѣчается хотя бы натомъ,

что на о-вѣ Мѣднодгъ въ годъ расходуется до юо пуд.

дроби, тогда какъ на островѣ Беринга всего 25 — 3° ПУД>

Для населенія, въ отношеніи продовольствія, всего тя-

желѣй бываетъ конецъ зимы и начало весны. Такъ, въ

февралѣ, когда вся рыба уходитъ отъ береговъ въ море,
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кончается всякій ловъ ея, даже зимней;къ этому вре-

менизапасы юколы сильно уменьшились или вовсе исто-

щены, котиковаго мяса нѣтъ, птицыникакой— приходится

довольствоваться тѣмъ, что покупается въ лавкѣ, но

такая пища, тѣмъ болѣе— пріобрѣтаемая на деньги,— не

удовлетворяетъ вполнѣ алеута. Не лишнимъбудетъ упо-

мянуть, что на островахъ вовсе не умѣютъ (къ тому же

нѣтъ и печей) печь чернаго хлѣба, а бѣлый— также не

удается; жителизамѣняютъ его американскимисухарями.

Первой весеннейрыбой, облегчающей положеніе на-

селенія, появляется 'такъ называемая на островахъ «мягкая

рыба», темнаго, сѣро-сталы-юго цвѣта, формой похожая

на налима.Она присасывается къ камнямъ у самаго бе-

рега, такъ что легко достается рукой і). Вслѣдъ за ней

появляются промысловыя рыбы: треска и красная, затѣмъ

уже птицы: ара, топорки, нѣсколько породъ утокъ и

мн. др.

Во всякомъ случаѣ, несмотря на указанную скудость

пищи въ теченіе іѴа —і мѣсяцевъ, происходящую, при

томъ, по собственнойихъвинѣ, жители Командорскихъ

острововъ не могутъ считаться обиженнымиприродой,

давшей имъ полное, весьма разнообразное пропитаніе, и

сверхъ всего—три породы цѣнныхъ пушныхъ звѣрей.

Скотоводства, въ обыкновенномъсмыслѣ этого слова,

на Командорскихъостровахъ нѣтъ, а тотъ скотъ, кото-

рый имѣется, держится только на убой. Не смотря на

хорошія травы, скотъ плодится тихо, и количество его на

островѣ Беринга постоянно колеблется между 5°— 6о го-

ловами, а на Мѣдномъ не доходитъдо ю-ти; но и это

стадо значительно сокращается къ веснѣ и снова попол-

няется скотомъ, привозимымъ за лѣто изъ Камчатки.

Хозяевами скота являются представители администра-

Ціи, духовенство, докторъ, Товарищество, а также болѣе

у ) Ее обыкновенно дѣти ловятъ руками. Приходилось слышать отъ'

священникана о. Беринга, что веснойвыпущенныеизъ классаученики
возвращаются послѣ перемѣны съ карманами,набитымиэтой „мягкой"
рыбой, которую тутъже начинаютъѣсть.
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зажиточные алуеты; зимой, прежде чѣмъ рѣзать корову,

хозяинъ сговаривается съ другими, и впередъ всѣ распре-

дѣляютъ, кто беретъ какую часть. Главную трудность дер-

жать скотъ составляетъ отсутствіе сѣна; хотя травы лѣ-

томъ всегда бываетъ достаточно, но сѣна не заготовля-

ютъ по той причинѣ, будто населеніе, занятое промы-

сломъ котовъ, не успѣваетъ заниматься косьбой и убор-

кой сѣна; съ другой стороны, существуетъ предположеніе,
что при постоянномъ «бусѣ» и влажности воздуха нѣтъ

возможностипросушить траву. Товарищество вслѣдствіе

этого привозитъ для своего скота небольшое количество

сѣна изъ С.-Франциско, гдѣ оно покупается въ апрѣлѣ

мѣсяцѣ, по цѣнѣ приблизительно 12 долларовъ за тонну,

или около 4° к. за пудъ.

Огородничества на островахъ также нѣтъ, хотя есть

на островѣ Беринга участокъ земли *)> который носитъ

названіе «огороды», но кромѣ картофеля ничего не сѣется;

въ Обзорѣ Приморской области за 1895 годъ показанъ

урожай картофеля въ 624 пуда, что, при населеніи въ 648
душъ обоего пола, составляетъ 0,9 пуда на одну душу;

въ 1896. г. на одну душу приходилосьо, 8 пуд. картофеля.

Какъ видно изъ этихъцифръ результаты ничтожны, и

по всей вѣроятности соотвѣтствуютъ приложенному тру-

ду; но огородничество могло бы, безъ сомнѣнія, достиг-

нуть болыпаго развитія, не смотря набезплодностьпочвы,

если бы жителибыли менѣе лѣнивы и не относилисьбы
съ полнымъбезразличіемъ къ вопросу о питаніи, привык-

нувъ думать, что въ мѣстной лавкѣ имѣется все, необходи-

мое для существованія.
Источникомъблагосостоянія населенія Командорскихъ

острововъ служатъ промыслы звѣрей: песцовъ,бобровъ и,

главнымъ образомъ, котиковъ.

Хотя пушные промыслы на островахъ и отданы пра-

вительствомъ въ- аренду, въ настоящее время (по Сен-

J ) При выборѣ этого участкаруководились больше не качествомъ

почвы, а недоступностію его для коровъ.
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тябрь 1 90i г. і) Русскому Товариществу котиковыхъпро-

мысловъ на условіяхъ, изложенныхъ ниже, но жители

получаютъ установленную въ ихъпользу плату за каждую

шкурку отъ правительства, которое производитъ всѣ раз-

счеты съ арендаторами. Въ виду огромной важностипро-

мысловъ на Командорскихъ островахъ и того значенія,

которое ониимѣютъ для нашейсѣверо-восточной окраины,

необходимоподробно остановиться на промыслѣ звѣря

каждой изъ названныхътрехъцѣнныхъ породъ.

Водившіеся на Командорскихъостровахъ песцыбыли

одной изъ приманокъ для промышленныхълюдей, от-

правлявшихся изъ Охотска на «незнаемые» острова за

пушниной. Въ годъ открытія острововъ Берингомъ, пес-

цовъ на нихъбыло очень много, но потомъ, въ періодъ,

предшествовавши образованію Россійско - Американской

Компаніи, они подверглись такому сильному преслѣдо-

ванію, безъ всякой системы, что имъ грозила опасность

быть даже вовсе уничтоженными.Однако, Россійско-Аме-

риканская Компанія, получивъ въ монопольноепользованіе
вмѣстѣ со всѣми другими и эти промыслы, ввела опредѣ-

ленныя правила охоты, при чемъ, въ интересахъразмно-

женія породы, промыселъ былъ установленъ на каждомъ

островѣ черезъ годъ. Эти правила, постепенносовершен-

ствуясь, развиваясь и дополняясь въ послѣдующіе годы,

составили въ концѣ концовъ цѣлое «положеніе о песцо-

вомъ промыслѣ», ' утвержденное въ 1883 году генералъ-

губернаторомъ Восточной Сибири Анучинымъ.

Шкурка песцаобладаетъ главными качествами мѣха:

при всей теплотѣ, которую она даетъ, она очень легка и

пушиста. Вообще песецъ встрѣчается двухъ окрасокъ:

такъ называемыйголубой и бѣлый, но больше цѣнятся

голубые песцы, другіе же, не представляя ни рѣдкости,

ни красоты, пользуются на рынкѣ спросомъ лишь на-

') МинистерствоЗемледѣлія и ГосударетвенныхъИмушествъ, въвѣ-

дѣніи коего находятся этипромыслы, только что (4 Августа 1901 г.) за-
ключилодоговоръ съКамчатскимъТоргово-Промышленнымъ обществомъ

на ихъ арендуна 10-ти-лѣтній срокъ, по 1 Сентября 1901 г.
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сколько они годны для окраски подъ другой, болѣе цен-

ный мѣхъ. .

На островѣ Беринга попадаются песцы и голубые и

бѣлые, хотя эти послѣдніе въ количествѣ нѣсколькихъ

штукъ ежегодно, тогда какъ на другомъ островѣ бѣлыхъ

песцовъ совсѣмъ нѣтъ, и Мѣдновскій голубой песецъ

считаетсялучшимъ въ мірѣ.

Присутствіе на островѣ Беринга бѣлыхъ песцовъ объ-

ясняется тѣмъ, что сѣверо - западными вѣтрами часто

прибиваетъ къ острову полярныя льдины, накоторыхъ эти

песцы могли находиться и затѣмъ перейтина островъ *).
Смѣшиваясь съ голубымъ, бѣлый песецъпортитъ его мѣхъ,

теряющій свой голубой оттѣнокъ, который представляетъ

главную его оригинальность. Поэтому, бѣлаго песца ста-

раются уничтожить и на островѣ Беринга, разрѣшая его

промыселъ безъ какихъ-либоограничены.

Для производства песцоваго промысла, острова разби-

ты на участки, которые ' распредѣляются весной между

охотникамипо жребію; передъначаломъпромысла, онирас-

ходятся по своимъ участкамъ, причемъ на дальнихъимѣ-

ются земляныя юрты, въ которыхъ промышленикиночуютъ

и укрываются въ непогоду. Мѣхъ считаетсялучшимъ въ

ноябрѣ и декабрѣ, а потому къ этимъмѣсяцамъ и при-

гоняется охота, къ веснѣ же песецълиняетъ, теряетъ

цвѣтъ а убитый лѣтомъ не имѣетъ даже вовсе цѣны.

Всего больше промышляли прежде песцовъкулемками

или иначе сказать западнями:надъприманкой,на неболь-

шихъпалочкахъ,устанавливался одинъизъ концовъ при-

поднятаго тяжелаго бревна, причемъ приманка огоражи-

валась съ трехъ сторонъ и для входаоставаласьсвободной

только та, гдѣ приподнято бревно. Когда песецъ потя-

L ) Сборникъ главнѣйшихъ офиціальныхъ документовъ по управле-

ниюВосточноюСибирью, т. III, вып. 2, запискаН. А. Гребницкагоо

Командорскихъостровахъ, стр. 118.

О. Веніаминовъ даетъ тоже объясненіе для острововъ Прибылова.

См. его „Запискиобъ островахъ УналашкинскагоОтдѣла". Спб. 1840.
Ч. I, стр. 299.
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нетъ приманку, бревно срывается съ подставокъи, падая,

ударяетъ песцапо головѣ. Въ настоящее время кулемки

запрещены и самымъ распространеннымъ орудіемъ про-

мысла является простой американскій капканъ, системы

Newhouse; кромѣ этого, бьютъ песцовъ и изъ ружья.

Въ контрактѣ, заключенномънашимънравительствомъ

въ 1871 году на 20 лѣтъ съ американскойфирмой «Гут-

чинсонъ, Кооль и К°», была опредѣлена плата только за

котика, песцыже и бобры покупались компаніей отъ жи-

телей по добровольному соглашенію. Цѣны на песцовъ

установлены были такимъпутемъ весьма низкія, а именно:

за лучшаго песцапервосортнаго ..... 4 Р- — к.

за первосортнаго ....... . . . з р. и j p. jo к.

за второсортнаго ........... 2 р. мет.

за недопеска(менѣе года)..... 75 к. и і р. шт.

На островѣ Мѣдномъ признавались только первыя

двѣ категоріи; тамъ и за недопескакомпанія платилажи-

телямъ по 2 р. 5 о к. *).
Въ виду того, что эти цѣны, какъ чрезвычайно низ-

кія, были убыточны какъ для алуетовъ такъ и для казны,

правительство, заключая въ 1891 году контрактъ съ Рус-

скимъТовариществомъ, обратило вниманіе и на этотъпро-

мыселъ, и, включивъ его въ контрактъ, установило цѣны

значительно выше прежнихъ,а именно:

іо р. 33 к. золотомъ за голубого песцаі-го сорта

5 р. 19 к. » » » » 2-го сорта

и 2 р. о8 к. » » бѣлаго »

Всѣ разсчеты съ Товариществомъ правительство про-

изводить само, уплачивая отъ себя инородцамъ за про-

изведенныйкаждымъизъ нихъпромыселъ.

Со времени назначенія Н. А. Гребницкаго на Коман-
дорскіе острова, въ промыслахъвведено много порядка,

вмѣстѣ съ изученіемъ природы звѣря, его привычекъ,

условій размноженія и проч. Явилась даже возможность

а ) УказаннаязапискаН. А. Гребницкаго, стр. 119.

18
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урегулировать охоту и установить слѣдующія правила для

песцовагопромысла.

т . Обязательный запускъ черезъ годъ. Ежегоднопро-
мыселъ производится только на одномъ изъ острововъ,

чередуясь, причемъ на другомъ островѣ ■ промысла въ тотъ

годъ не бываетъ; эта мѣра установлена для того, что-

бы песцымогли лучше размножаться, такъ какъ при та-

кой системѣ, если добыча и была немного велика въ

одномъ году, то въ слѣдующемъ стадо опять выравни-

вается.

2. Промышленники распределяются на ухожи. Какъ
было уже сказано, для песцоваго промысла острова раз-

делены на участки, такъ что еще задолго до его начала

охотники(отъ і8 л. до во л.) тянутъ жребій во избѣ-

жаніе споровъ; такъ какъ участки по количеству зве-
ря не одинаковы, то на нѣкоторые, особенно хорошіе,
отправляются по нѣсколько промышленниковъ. Условія
каждаго участка мѣняются ежегодно, такъ какъ алеуты

постоянно слѣдятъ за звѣремъ и замѣчаютъ, на какомъ

участкѣ, въ данномъгоду, его наблюдается больше.
3- Промыселъ голубыхъ песцовъ ограниченъ. Для

каждаго участка устанавливается число песцовъ, которое

можно на немъ взять, дабы охотникиболынимъубоемъ
не причиняли вреда стаду; время промысла также огра-

ничиваетсяопредѣленнымъ количествомъдней (ю— із).
4- Промыселъ. бѣлыхъ песцовъ неограниченъ. Это

правило, относящееся только до острова Беринга, уста-

новление въ цѣляхъ полнаго уничтоженія бѣлыхъ пес-

цовъ, портящихъ мѣхъ голубыхъ.
5. Время промысла—декабрь. Извѣстно, что во время

низкой температуры воздуха, мѣхъ у звѣрей самый
густой; по этому, не смотря на отсутствіе болыпихъ

морозовъ на Командорскихъ островахъ, замѣчено, что

въ декабрѣ и у песцовъ мѣхъ лучше, чѣмъ въ другихъ

мѣсяцахъ.

6. Воспрещается добывать песцовъ изъ норъ, такъ

какъ при такомъ способѣ попадаются самки.
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За послѣдніе годы, промыселъ песцовъ на обоихъ

островахъвыражается въ слѣдующихъ цифрахъ:

Годы.

О. Беринга. 0. Мѣдный.

Всего на

обоихъ
островахъ.

Голубые пес-
цы- 2 з о

О
н

Голубые пес-
цы. (В j

№ и

о
о

1 сор-
та.

2 сор-
та.

1 сор-
та.

2 сор-
та.

1892 1109 466 6 1581 492 341 3 836 2417

18ЭЗ — 14 6 20 — — — — 20

1894 1162 183 13 '1358 543 189 . — . 732 2090

1895 7 6 2 15 — — — — 15

1896 477 789 9 1275 3 37 — 40 1315

1897 — 14 — 14 233 742 — 975 98Э

1898 235 1084 — 1319 — 6 - 6 1325

1899 4 28 — 32 — 31 — 31 63

1900 575 1308 10 1893 — — — — 1893

1901 — 1 5 6 4 6 — 10 16

Какъ видно изъ этой таблицы, промыселъ песцовъ

действительнопроизводится на каждомъ островѣ черезъ

годъ. На островѣ Беринга, промыселъ бываетъ обыкно-
венно въ четные годы, тѣ же нѣсколько песцовъ,которые

показаны въ нечетныегоды, не считаются упромышлен-

ными, а являются случайными:бѣлые, —которыхъ можно

бить всегда, а изъ голубыхъ,—находимыедохлымиотъ не-

достаткапищи (такіе почти всегда невысокаго качества).
На Мѣдномъ, песцовыйпромыселъ производился очень

неравномѣрно: запускъ сдѣланъ былъ въ 1894— 95 и
1895— 9^ годахъдля того, чтобы пригнать промыселъ на

каждомъ островѣ въ разные годы; не смотря на двухго-

дичныйзапускъ, добыча въ ближайшій годъ (1897 г.) увели-
чилась, сравнительно, не на много. Зимой 1898— 1899 г0Да
на Мѣдномъ долженъ былъ быть промыселъ, но его не

было на томъ основаніи, что песцовъ на островѣ оказа-
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лось мало. Бывшій помощникъ окружыаго начальника

Н. С. Ваксмутъ, зимуя въ Петропавловске, постановилъ

2і Февраля (№ \г) произвестипромыселъпесцовънаостровѣ

Мѣдномъ въ декабрѣ того же года въ количествѣ до ты-

сячи штукъ, однако Н. А. Гребницкій, пріѣхавъна этотъ

островъ, отмѣнилъ распоряженіе вовсе, натомъоснованіи,
чтомаксимальноеколичествопесцовъ,которое существовало

на островѣ Мѣдномъ, не могло, какъ показали наблюде-

ния, превысить боо—7°° штукъ г). Конечно, при такомъ

общемъ количествѣ упромыслить іооо шт. не представля-

лось возможности.

Такое исчезнованіе песцовъ на островѣ Мѣдномъ, гдѣ

еще зимой 1896— 1897 г°Да добыто было ихъ975 шт->

объяснить очень трудно, тѣмъ болѣе, что при правиль-

ной постановкѣ промысловъ, единственнойпричиной то-

му можетъбыть отсутствіе пищи. Песецъ не разборчивъ

и ѣстъ все, что попадется—главной же пищей его до

сихъпоръ всегда были котиковыя туши, брошенныя жи-

телями вблизи лежбищъ. Теперь же, когда котиковъ ста-

ло мало, всѣ туши убираются жителямидля собственной

надобности, вслѣдствіе чего песцы, въ поискахъпищи,

какъ приходилось слышать, заходятъ въ самое селеніе
Преображенское и даже забираются въ дома, амбары,
сараи; конечно, ихътутъ убиваютъ, но эта смѣлость по-

казываетъ, что пищиимъ на островѣ не хватаетъ,но, что

самихъихътамъ всетакиещемного. Песцы плодятся очень

быстро, такъкакъ самкаприноситъ(въ іюнѣ) отъ \ до 1 2 ще-

нятъ 2) (должнобыть въ зависимостиотъ количествапищи).
Всѣ, живущіе наостровѣ Мѣдномъ (на островѣ Беринга то

же самое),подтверждаютъ обиліе песцовъ на островахъ и
недостатокъдля нихъпищи;слѣдовательно, если констати-

ровать фактъ исчезновенія песцовъ на островѣ Мѣдномъ

для промысла, нужно ожидать, что въ весьма непродол-

г) Донесеніе окружнаго начальника Коыандорскихъ острововъ Во-
енному губернатору Приморской области отъ 19 декабря 1898 года

за № 971.
2) См. О. Веніаминовъ, назв. соч. ч. 1 стр. 300; К. И. Савичъ, отчетъ

стр. 3.
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жительномъвремени всѣ песцывымрутъ; казна отъ это-

го лишится дохода, а жителизначительнаго заработка.

Населеніе Мѣднаго имѣетъ передъ Беринговскимъболь-
шое преимущество въ томъ,что въ настоящеевремя бобры

водятся у береговъ только этого острова, тогдакакъ въ XVIII

и началѣ истекшаго столѣтій бобры наблюдалисьглавнымъ

образомъ на островѣ Беринга. Одной изъ главныхъпри-

чинъ снаряженія въ Охотскѣ многихърискованныхъэкс-

педицій въ далекое плаваніе на востокъ было, какъ из-

вѣстно, желаніе добыть возможно больше шкурокъ имен-

но этого цѣннаго звѣря, котораго находилина островахъ

всей Алеутской гряды, Командорскихъ и Прибылова а

также и наобоихъпобережьяхъ Берингова моря. Водились
онивъ изобиліи и промышленнымълюдямъ нестоилоника-

кого труда вымѣнивать ихъза безцѣнокъ отъ алеутовъ,

которые въ своихъбайдаркахъстрѣлами убивали бобровъ
съ ловкостью, и мѣткостью свойственнымътолько полуди-

кимъ племенамъ.Погоня за бобромъ и усиленный, безъ
всякаго разбора, промыселъ этого звѣря привели' къ столь

сильному уменыненію породы, что морскіе бобры стали од-

нимъизъ наиболѣе рѣдкихъ и цѣнныхъ мѣховъ, хотя

его еще и промышляютъ во всемъуказанномъ раіонѣ.

Однако, помимо истребленія бобровъ промышленни-

ками, отсутствіе ихъ на островѣ Беринга можно объяс-
нить такжеи ихъуходомъ на■ томъ основаніи, что этотъ

звѣрь очень частомѣняетъ мѣсто, и особенно—при всякомъ

нарушеніи тишины.Обладая большойчуткостью, бобры сра-

зу замѣчаютъ, когда на нихъначинаетсяохота, тѣмъ бо-
лѣе — неумѣлая, съогнестрѣльнымъ оружіемъ, безъ соблю-
денія необходимыхъпредосторожностей;тогда они поки-

даютъ свое старое мѣсто и удаляются туда, гдѣ разсчиты-

ваютъ укрыться отъ преслѣдованія человѣка. Такъ, есть

основаніе думать, что на островѣ Беринга еще до 40-хъ

годовъ только что истекшагостолѣтія было много бобровъ,
но что потомъ они удалились, нужно думать, на островъ

Мѣдный, гдѣ, въ свою очередь, этотъ промыселъ былъ въ
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то время совершенно ничтоженъ.Съ семидесятыхъгодовъ
начинаются промыслы бобровъ на островѣ Мѣдномъ,

такъкакъ къ нему сталиприплывать бобры съ Курильской
гряды, сѣверные острова которой былинѣкогда очень бо-

гаты этимъзвѣрямъ г). Но за послѣдніе годы хищническій
промыселъ производился здѣсь въ морѣ сперва американ-

цами, а въ послѣднее время японскимишхунами2) съ

такой настойчивостьюи притомъ всегда ружьемъ, что

звѣря сильно распугали и, такъ какъ на Алеутской грядѣ

также не соблюдались необходимыяпри этомъ правила,

то на островѣ Мѣдномъ образовалось вскорѣ хорошее

стадо—очевидно—въ ущербъ сосѣднимъ бобровымъ леж-

бищамъ.
Сѣверо-Западный мысъ острова Мѣднаго любимоеMi-

cro бобровъ: здѣсь, какъ говорится, ихъ лежбище. Они
всегда выбираютъ не особенноглубокое мѣсто, гдѣ, вблизи

отъ берега, растетъ морская капуста; корни этого расте-

нія находятся въ землѣ, а узкія листья, доходяшіе до

нѣсколькихъ саженъ при ширинѣ въ 2Ѵ2 — з сенти-

метра, тянутся до поверхностиводы, гдѣ переплетаютсяи

образуютъ довольно густую, плотную массу. Тутъ бобры лю-

бятъ лежать, спать и только изрѣдка, въ случаѣ бури, бо-

лѣзни и др. причинъ, они выходятъ на берегъ; вся ихъ

жизнь проходить наводѣ, такъ что, идя между островами

Беринга и Мѣднымъ даже на пароходѣ, иногда удается

видѣть въ бинокль безмятежно спящаго на водѣ бобра.

Питаются бобры главнымъ образомъ рыбой, крабами,

моллюсками,частью водорослями и проч.

Что касается промысла бобровъ, то онъ производится

въ настоящее время почти исключительно ставными се-

тями.Благодаря постояннымънаблюдеыіямъ, промышленни-

камъ извѣстны мѣста, гдѣ бобры всего больше держатся,

а потому эти то мѣста и выбираются для установки сѣтей,

J ) Назван, запискаН. А. Гребницкагоо Командорскихъ островахъ;

стр. 111 и 112.
2) Бобры съ мыса Лопатки и съ Курильскихъ острововъ принадле-

жать безспорнокъ одному стаду; дѣятельность этихъшхунъ губительна
и для Камчатскихъбобровъ, несмотрянаохрануизъ мѣстныхъ жителей.
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скрывъ ихъ,насколько возможно въ водоросляхъ. Бобро-

выя сѣти этидѣлаются изъ неводногопрядева въ 32 нитки,

качество котораго должно быть самоевысокое; привозив-

шееся долгое время на островъ Мѣдный американское

прядево бывало обыкновеннонедостаточнопрочнымъ, такъ

что бобрамъ частоудавалось рвать сѣти, а иногдадажеуно-

ситьихъсъсобой;кромѣ того сѣти изъ американскагопря-

дева выдерживали только одинъ сезонъ. Ныньче прядево

для бобровыхъ сѣтей заказывается спеціально въ Россіи
изъ лучшаго льна, благодаря чему сѣти стали надежнѣй и

служатъ дольше.

Промыседъ этотъ долженъ производиться съ воз-

можнойосторожностью, въ виду чуткости звѣря, а потому

къ нему допускаются только вполнѣ опытные охотники.

Вообще слѣдуетъ сказать, что промыселъ бобра об-
ставленъ на островѣ Мѣдномъ образцово и что все, мо-

гущее распугать этого цѣннаго звѣря, устранено; такъ, въ

мѣстности отъ мыса Сѣверо-Западнаго до мысовъМатвѣ-

евскаго и Васильевскаго не позволено ни стрѣлять, ни

курить, даже разводить огня, караулъ на Сѣверо-Запад-

номъ мысѣ находитсяпостоянно и сами алеуты этого

острова, сознавая важность соблюденія существующихъ

правилъ, никогда не позволяютъ себѣ ихънарушать.

Промышленники на шлюпкахъвыѣзжаютъ въ море и,

удаляясь отъ берега, устанавливаютъ свои сѣти одну за

другой, между камнямии рифами, въ мѣстахъ, гдѣ всего

больше водорослей; сѣть, поддерживаемая на верху по-

плавками, находитсякакъ бы въ висячемъ положеніи, такъ

что боберъ, желая нырнуть за пищей(бобры глубоко ны-

рять не могутъ), попадаетъвъ сѣть и въ нейзапутывается.

При объѣздѣ сѣтей, промышленники,безъ шума, убива-
ютъ добычу, если попался взрослый самецъ,и увозятъ на

берегъ, оставляя сѣть въ морѣ. Шкурка убитаго бобра Не
разрѣзается, а стаскиваетсяцѣликомъ. Боберъ считается

добычей того, въ чью сѣть онъ попалъ.

Время производства промыславесьма ограниченно:всего

два мѣсяца —съ 1-го апрѣля по і-ое іюня.
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Въ прежнее время охотана бобровъ производилась

на байдаркахъ, т. е. длинныхъузкихъ лодкахъ, у ко-

торыхъ деревянный остовъ («рѣшетка») весь кругомъ

обшитъ кожей сивуча; только въ верхней части остав-

ляется одно круглое отверстіе, люкъ, куда садится про-

мышленникъ;управляемая алеутомъ при помощи одного

весла съ изумительной ловкостью, байдарка безшумно

скользитъ по водѣ, и какъ бы создана для боброваго

промысла *), почему нужно только сожалѣть, что этоть

національный алеутскій способъ плаванія по морю выхо-

дить изъ употребленія. Въ особенности неблагопріятно

отзывается замѣна байдарокъ шлюпками на промыслѣ

бобровъ стрѣлами, бывшемъ въ былыя времена, когда

европейцы впервые посѣтили острова, единственнымъспо-

собомъ охоты. Увидѣвъ звѣря, охотникъ бросаетъ при

помощинебольшой дощечки стрѣлу, которая, вонзившись

въ бобра, задерживаетъ его движеніе а также показываетъ

направленіе, по которому онъ удаляется. Въ одного бобра

выпускается обыкновенно нѣсколько стрѣлъ.

Теперь на островѣ Мѣдномъ едва-ли можнонасчитать

5 о байдарокъ. Причина уменыненія ихъзаключается глав-

нымъ образомъ 2) въ томъ, что сивучи, кожей коТорыхъ

обшиваются байдарки, становятся болѣе и болѣе рѣдкими на

островахъ, такъ какъ въ годъ ихъубивается отъ ю до ij

штукъ, почти исключительнонаостровѣ Беринга, на мысѣ

Манатти;въ селеніи Преображенскомъ есть многорѣшетокъ,

но обшитьихънемогутъ, не имѣя шкуръ. Упомянувъ о по-

требностижителейвъ шкурахъ сивуча для отяжки байда-

рокъ, нельзя не сказать нѣсколькихъ словъ объ общемъ

значеніи этого ластоногаго для населенія, которому онъ

ыеобходимътакже и для изготовленія нѣкоторыхъ одѣ-

яній, спеціально алеутскаго издѣлія. Изъ нихъна первомъ

*) Интересноеописаніе охоты на байдаркахънаходимъу И. Вені-
аминова.Запискиобъ островахъУналашкинскагоотдѣла. Спб. 1840, ч. 1 1,
стр. 342—345.

2) По нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, Н. А. Гребницкій предпочиталъшлюпки

байдаркамъ,считаяпослѣднія болѣе опасными.
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мѣстѣ слѣдуетъ поставить камлеи;такъ называется длин-

ная почти до колѣнъ рубашка съ капюшономъ,которая

дѣлается изъ кишекъ сивуча, разрѣзанныхъ въ длину и

сшитыхъ въ видѣ полосъ тонкими китовыми жилами.

Преимущества такой камлеи, употребляемой вмѣсто не-

промокаемаго плаща или куртки, тѣ, что, при ничтож-

номъ вѣсѣ (всего 8Д фунта), камлея выдерживаетъ дождь

въ теченіе цѣлаго дня, не пропуская воды; на шеѣ и у

кистей рукъ воротъ и рукава крѣпко стягиваются, такъ

что и здѣсь доступъ воды прекращается; неоцѣнимы кам-

леи при ѣздѣ на байдаркахъ въ дурную погоду, такъ

какъ въ такихъслучаяхъ, стянувъ воротъ и рукава, але-

уты натягиваютъ низъ камлеи на люкъ байдарки, въ ко-

торую вода проникнуть уже не можетъ. Въ прежніе годы

онѣ продавались по ю рублей, а теперь, въ виду рѣдкости

сивучьихъ кишекъ, трудно достать камлею и за і8 р.

Изъ горловины сивуча сшиваютсябродни, илидлинные,

вмѣстѣ съ сапогами,шаровары, доходящіе до плечъ;они

также непромокаемы, почему ихънадѣваютъ для ловли не-

водомъ рыбы и въ другихъ случаяхъ, когда нужно идти

въ воду; торбаса, замѣнявшіе алеутамъ обувь, также ши-

лись изъ кожи сивуча.

Значеніе сивучей для населенія давно уже сознается,

и отсутствіе ихъна островахъ пыталисьисправить отправ-

кой партій охотниковъза нимина Камчатку; въ і888 и

1889 г.г. эти опыты удались, но потомъ начальство Кам-

чатки признало, что алеуты, промышляя сивучей наКро-

ноцкомъ мысу, распугиваютъ соболей;—такъ жителиМѣд-

наго и по сейчасъ безъ байдарокъ, отъ чего страдаетъ

промыселъ бобровъ, а алеуты отвыкаютъ отъ свойствен-

ной ихъплемении островному климату одежды і).

Фирмѣ Гутчинсонъ, Кооль и К 0 , на время аренды ею

котиковаго промысла на Командорскихъ островахъ, ■ пре-

доставлено было покупать шкурки бобровъ у жителейпо

: ) Обувь теперьноситсявсѣми алеутамипокупная, а бродни заме-

няются длиннымирезиновымисапогами,привозимымиизъ Америки.
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вольной цѣнѣ, по взаимному соглашенію. Цѣны эти были

весьма низкія, а именно:

До 1881 г. Послѣ 1881 г.

40 мет. р. 50—55 мет. р.

За второсортнаго „ .... 30-35 „ , 40-45 , ,

За кошлака выходнаго бобра . . 20-25 ., „ 28-зо „ ;

За медвѣдка „ „ . . ю , , 15 , .

Но заключивъ въ 1891 году контрактъ съ Русскимъ
Товариществомъ котиковыхъ промысловъ, правительство

ввело промыселъ бобровъ (и песцовъ) въ число сдавае-

мыхъвъ аренду и установило за нихъ сильно увеличен-

ную противъ прежняго плату, а именно:

За первосортнаго бобра . 115 р. : ЗзѴа к. золотомъ.

За второсортнаго » . 57 " 66 3/.і » »

Такимъ образомъ плата съ 1891 года стала не только

гораздо больше, но также разъ на всегда точно опреде-
ленная. Такъ какъ изъ суммы, уплачиваемой Товарище-
ствомъ за ка'ждаго бобра, лишь одна десятая доля посту-

паетъвъ доходъ казны а остальныя девять поступаютъ

въ пользу охотника, не трудно усмотрѣть, насколько при

теперешнихъарендаторахъ жителиострова Мѣднаго стали

зарабатывать на бобрахъ больше, чѣмъ до 1891 г.

Въ виду цѣнности боброваго промысла и той осто-

рожности, которой онъ требуетъ, вполнѣ понятнымиока-

зываются правила, существующія для этой охоты.

і. Промыселъ ограничивается мѣстомъ, временемъ и
количествомъ. Сообразуясь съ состояніемъ бобровыхъ

лежбищъ,администрація опредѣляетъ количество бобровъ,
которое промышленникамъ можно взять безъ ущерба
для промысла слѣдующихъ годовъ. Временемъохоты на-

значаются обыкновеннодва мѣсяца —съ і апрѣля по і іюня.
2. Количество сѣтей ограничено двумя на каждаго

промышленника.
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3. Осенью установка сѣтей воспрещена. Въ это время

года попадаютъвъ сѣти нерпы и котики, которые, ста-

раясь выпутаться изъ сѣти или ее разорвать, распугийаютъ

бобровъ.

4- На промыселъ допускаются промышленникине мо-

ложе 2і года, слѣдовательно обладающіе нѣкоторой опыт-

ностью и спокойствіемъ, подростковъ же не допускаютъ

на лежбищаиногда даже въ качествѣ гребцовъ на шлюп-

кахъ, такъ какъ, передвигая лодку въ мѣстахъ, гдѣ во-

дятся бобры, необходимоработать весламибезшумно.

5- Разведеніе огня, куреніе и даже хожденіе по лайдѣ

отъ Матвѣевскаго мыса не разрѣшается.

6. Запрещается убой кошлаковъ (молодыхъ бобровъ)

и матокъ; мѣста, гдѣ попадается больше матокъ, из-

,-вѣстны, а потому сѣтей тамъ ставить не позволено.

7- Промыселъ на ружье разрѣшается не ближе пяти

верстъ отъ лежбищъбобровъ или котовъ.

Этими правилами все предусмотрѣно и цѣль ихъ

вполнѣ достигается.

Размѣръ промысла определяется администраціей остро-

вовъ, которая, вмѣстѣ съ представителемъТоварищества
и алеутскимъ старшиной, опредѣляетъ сортъ каждой сда-

ваемой шкуры. Вотъ цифры, показывающія размѣры про-

мысла за послѣдніе годы:

1 Годы.

0. Беринга. 0. М ѣ д н ы й.

Всегопа обоихъос- тровахъ.

Бобры Бобры

I сорта. II сорта. Итого. I сорта. II сорта. Итого.

1888
. 1889
1890
1891

| 1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

j 1900

1

2
1
2
1
2
2

1
1
2
1
2
1

1

3
2
4
2
4
3

1
88
49

54
26
13
14
27
10

1
108
101

171
103
132
71

148
198

179
127
185

2+173
196
150

225
129
145
85

175
208

179
127
185
175
196
151

228
131
149
87

179
211
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Цифры эти показываютъ, что промыселъ бобровъ на

Командорскихъостровахъ не увеличивается въ теченіе
послѣднихъ двѣнадцати. лѣтъ, превысивъ 200 шт. только

одинъ разъ и то благодаря предшествовавшему запуску.

Размѣры промысла до такойстепениколеблются, что нѣтъ

возможностиопределить хотя бы приблизительносреднюю

годовую добычу (ариѳметически — 150).
По словамъ лицъ, посѣщающихъ острова, и судя по

сообщеніямъ окружнаго управленія, количество бобровъ
около острововъ не только не уменьшается, но даже за-

метноувеличивается; на Мѣдномъ —бобровъ можно ви-

деть плавающимибольшимистадамивокругъ всего острова;

на Берингѣ бобры тоже появились, такъ что и тамъ уже

начинаетсяпромыселъ. Размноженіе бобровъ у Командор-
скихъострововъ вполнѣ понятно; вышеприведенныя пра-

вила предусматриваютъ не только условія правильной поста-

новки дѣла, но имѣютъвъ виду также и охрану самойпо-

роды, т. е. возможное размноженіе стада. На островахъ,

кромѣ того, приняты всѣ мѣры, могущія привести къ уве-

личенію промысла— что находитсявъ интересахъжителей,

казны и ея контрагентовъ—да и хищники,за послѣдніе

годы, не безпокоятъ лежбищъ; поэтому, казалось бы,
вмѣстѣ съ размноженіемъ бобровъ долженъбылъ -бы уве-

личиваться и ихъпромыселъ. Однако, на самомъ дѣлѣ,

какъ видно изъ таблицы, этого нѣтъ. Причина кроется

въ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ,препятствовавшихъ

успѣху промысла, какъ напримѣръ погода, вѣтры и проч.

Въ 1898 г. уловъ выразился прямо ничтожнойцифрой—
87; дѣло въ томъ,что съ самаго началаапрѣля дули сильные

сѣверо-западные вѣтры, поднимавшіе штормы; разставлен-

ныя сѣти были порваны, унесены въ море, такъ что про-

мыселъ сѣтями не удался, а стрѣлами много не про-

мышляли, не имѣя байдарокъ. Большое значеніе имѣетъ

также, кто распоряжается промыслами; напримѣръ, въ

годы, когда самъ окружной начальникъ Н. А. Гребниц-
кій находится весной на островѣ Мѣдномъ, добыча бо-
бровъ бываетъ больше, чѣмъ при его помощникахъ,
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кстати сказать, за послѣдніе годы очень часто мѣняв-

шихся. Тутъ требуется указанія лица, хорошо знакомаго

съ промысломъ и природой звѣря, интересующагося дѣ-

ломъ и, во всякомъ случаѣ, могущаго отдать себѣ отчетъ

во всѣхъ его мелкихъподробностяхъ. Какъ было уже

сказано, бобры въ высшейстепениосторожны и пугливы,

а потому здѣсь постоянно слѣдуетъ примѣняться къ

измѣняющимся обстоятельствамъ,считаться съ умомъ жи-

вотнаго ') и т. д. (напр., необходимо измѣнять мѣста

установки сѣтей въ зависимостиотъ направленія вѣтра;

нельзя выѣзжать на бобровыя лежбищацѣлой флотиліей

и тамъторжественно открывать промыселъ, по командѣ

поднимаяфлагъ, какъ это сдѣлано было недавно, и т. д.);

въ противномъ случаѣ, —распугавъ бобровъ, можнолегко

причинить непоправимыйвредъ островамъ, а населенію и

казнѣ огромный убытокъ.

БИБЛИОТЕКА
ГИСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
ЛЕН. ГОС. УНИВЕРСИТЕТА

: ) О. Веніаминовъ говоритъ о Прибыловыхъ островахъ: «Бобры— какъ

разумнѣйшія изъ всѣхъ подобныхъ имъ животныхъ, скоро поняли свою
опасность и отселились куда то, такъ что чрезъ 6 лѣтъ по открытіи
острововъ, на берегахъ не стало видно ни одного бобра; потомъ начали
и около береговъ видѣть ихъ все менѣе да менѣе; а наконецъ съ 1811
года, т. е. чрезъ 30 лѣтъ, ихъ не стало уже и совсѣмъ».

Записки объ островахъ Уналашкинскаго отдѣла. Спб. 1840 г. Часть I,
стр. 295-296.



ГЛАВА XI.

Командорскіе острова.

(Продолженіе).

Своеобразной особенностьюКомандорскихъострововъ
является ежегодноепосѣщеніе ихъ огромнымъ стадомъ

морскихъ котиковъ, при чемъ приходъ этотъ только на

лѣтніе мѣсяцы совершается изъ года въ годъ съ такой

правильностью, что одинаково справедливо можноназвать

это явленіе ежегоднымъуходомъкотиковъ съ острововъ на

зимніе мѣсяцы въ море, — неизвѣстно куда. Въ виду того,

что котики съ одной стороны составляютъ главное бо-

гатство Командорскихъострововъ, а съ другой —чрезвы-

чайнооригинальны по своей природѣ и образу жизни,они

заслуживаютъ особаго вниманія.

Всѣ ластоногія (Pinnipedia) распределяются на три се-

мейства: і) обыкновенные тюлени, не имѣющіе ушной

раковины и не могущіе ходить на заднихъконечностяхъ,

въ виду того, что онѣ не выгибаются впередъ и остаются

всегда параллельными оси туловища; 2) ушастые тюлени

или нерпухи— имѣющіе ушныя раковины и заднія конеч-

ности, способствующая ходьбѣ; з) среднее мѣсто между

этимидвумя семействамизанимаютъморжи, которые,- не

имѣя ушей, могутъ перегибать заднія конечностивпередъ,

подъ туловище и такимъобразомъ имѣютъ возможность

передвигаться на сушѣ.

Къ семейству ушастыхътюленей(Ottariidae) принадле-

жать, кромѣ нѣсколькихъ нераспространенныхъ видовъ,

сивучъ (ottaria Stelleri) и морской коТикъ (ottaria ursina,
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callorhinus ursinus). Внѣшняя разница между этимидвумя

видамитюленя, въ общемъвесьма схожими,та, что сивучъ

больше котика. Самыебольшіе коты, при длинѣ до 9 футъ,

достигаютъ вѣса 15— 18 пудовъ, тогдакакъ сивучи дохо-

дятъ до 15-ти футъ длины и до 25 пуд. вѣса. У котика

голова меньше, верхняя губа уже, а шея длиннѣе, чѣмъ

у сивуча. Цвѣтъ шерсти у котика (взрослаго) темно-ко-

ричневый съ сѣроватымъ оттѣнкомъ, а у сивуча—рыжій;

но характерная особенностькотика, свойственная исклю-
чительно этому виду и отличающая его отъ всѣхъ дру-

гихъразновидностей ластоыогихъ і),—'это подшерстокъ

или пухъ, которымъ покрыта его кожа и сквозь который

пробивается волосъ, обычный у всѣхъ тюленей;это дало

основаніе въ Англіи и СоединенныхъШтатахъназывать

котика— fur-seal въ отличіе отъ другихъ, носящихъна-

званіе hair-seal.

Этотъ подшерстокъ, благодаря существующему спо-

собу выдѣлки, придаетъ шкуркѣ котика большую цѣн-

ность, и вызвалъ на нее спросъ на всемірномъ мѣховомъ

рынкѣ, тогда какъ остальные виды тюленей не имѣютъ

большого значенія. Мѣста, гдѣ находиликотиковъ, были

въ началѣ только что истекшаго столѣтія разбросаны по

всему земному шару, какъ въ южномъ, такъ и въ сѣвер-

номъ полушаріяхъ, но усиленная охотаза этимъмѣхомъ

и убой безъ всякаго разбора всего показывавшагося на

глаза звѣря, привели къ тому, что теперь котиковыя стада

въ болыиомъ размѣрѣ осталисьтолько наостровахъ При-

былова и Командорскихъ;нѣкоторое количество, однако,

добывается еще на островахъ Фалкландскихъ,Масъ-а--

Фуэро и Фернандесъ, Галапагосъ(добывается ежегодно

до юоо шт.) и Лобосъ (около іо.ооо шт.), но, въ виду от-

сутствія нанихъправильно-организованныхъпромысловъ х),

') Американскій ученыйD-rI. A. Allen насчитываетъихъ31: два вида
моржей, 12 видовъ ушастыхътюленейи 17 видовъ обыкновенныхъ тю-

леней.

2) Кромѣ о. Лобосъ, гдѣ промыселъ находится подъ контролемъ

Уругвайскагоправительства.

S
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шкурки съ этихъострововъ составляютъ случайную до-

бычу, какъ результатъ охоты.

Обѣ группы острововъ —о-ва Командорскіе и Прибы-
лова—почти одинаково симметричнорасположены въ Бе-
ринговомъ морѣ относительно Азіатскаго и Американ-
скаго материковъ и по своей природѣ, климату и проч.

совершенно схожи.И тѣ и другіе заволакиваются на все

лѣто туманомъ, не пропускающимъ лучей солнца, и тутъ

и тамъ постоянномороситъ дождичекъ- бусъ, нѣчто въ

родѣ водяной пыли; благодаря этимъ климатическимъ

условіямъ, столь вреднымъ и неподходящимъдля чело-

вѣка, морскіе котики и избрали эти острова для ежегод-

наго ихъ посѣщенія и пребыванія на нихъвъ теченіе
приблизительно пятилѣтнихъ и осеннихъмѣсяцевъ.

Эти животныя, посѣшавшія обѣ названныя группы

острововъ въ былые годы въ неимовѣрномъ количествѣ,

составляютъ два совершенно отдѣльныхъ стада, ничего

между собою общаго не имѣющихъ, и, какъ это доказано

натуралистами, не смотря на близость однихъострововъ

къ другимъ, никогда не смѣшиваются, —явленіе тѣмъ бо-
лѣе странное, что порода, привычки и проч. тѣхъ и дру-

гихъодинаковы. Разница только въ шкуркѣ: котикъ съ

острововъ Прибылова оказывается лучше качествомъ, на

рынкѣ цѣнится дороже и, кромѣ того, по словамъ выдѣлы-

вающихъихъмастеровъ, шкурки котиковъсъ Командор-
скихъострововъ уже въ шеѣ и хвостѣ, чѣмъ американскія,
и имѣютъ слегкажелтоватыйоттѣнокъ.

Стадо, посѣщающее острова Прибылова, поднимается

каждую весну на сѣверъ, вдюль материка Ахмерики, и по-

томъ, поворачивая на западъ и проходя между островами

Алеутской гряды, приплываетъ на острова Прибылова въ

концѣ мая или началѣ іюня (см.карту); въ теченіе времени,

проводимаго наостровахъ,происходятъслѣдующіе мохменты

жизни котиковъ: рожденіе щенковъ, вскармливаніе ихъи
оплодотвореніе матокъ вновь. Осенью котики совершаютъ

свой обратный путь, уходя на зиму на югъ. До сихъ

поръ не удалось точно определить мѣсто, гдѣ коты про-
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водятъ зиму: всѣ предположенія сводятся къ тому что

они остаются въ морѣ, близъ Американскаго материка

не спускаясь южнѣйз 5 °—3 6° сѣверной широты.

Что же касается котиковъ, посѣщающихъ Командор-

скіе острова, то они, равнымъ образомъ, поднимаются

весной съ юга; небольшая кучка отделяется на островъ

Тюленій (близъ Сахалина),главная жемасса плыветъ на

острова Беринга и Мѣдный, на и вокругъ которыхъ ос-

тается до конца октября, а отдѣльные экземпляры и

позже. Зиму это стадо проводитъ, на сколько извѣстно,

близъ береговъ Японіи, неспускаясь южнѣй 35-го градуса

сѣверной широты (см. карту въ концѣ книги).

У русскихъ изслѣдователей находимъочень мало свѣ-

дѣній о котикахъ і). главный же описанія, не считая

о. Веніаминова, сдѣланы за послѣднее время американ-

скимиучеными, наблюдавшими жизнь этого животнаго

не только на островахъ Прибылова, но и на Командор-

скихъ.За послѣднія ю лѣтъ, въ виду рѣдкости и цен-

ности породы морскихъ котиковъ, а также въ виду ея

замѣтнаго вымиранія, вслѣдствіе происходящаго на гла-

захъ у всѣхъ избіенія ея хищникамивъ морѣ, Соединен-

ные Штаты неоднократно возбуждали такъ называемый

котиковый вопросъ, встрѣчавшійся съ полнымънесочув-

ствіемъ въ Англіи (и частію въ Японіи) и съ полнѣйшимъ

равнодушіемъ въ Россіи 2). Тѣмъ не менѣе, начавшіеся

было между правительствами этихъгосударствъ перего-

воры потребовали полнаго ознакомленія съ вопросомъ,

вслѣдствіе чего СоединенныеШтаты (и частію Англія),

не жалѣя средствъ, чуть ли не ежегодно посылаютъсво-

ихъученыхъ на обѣ группы острововъ для наблюденія

у Наиболѣе цѣнными и полными являются евѣдѣнія, собранныя о.

Веніаминовымъ въ его „Запискахъ объ островахъ Уналашкинскаго от-

Дѣла';Спб. 1840, ч. I, II и III (ч. II стр. 348—382 и въдругихъ мѣстахъ),

обширныя наблюденія у Савича (Отчетъ по командировкѣ на Командор-
скіе острова въ 1893 г.) и у д-ра Слюнина (Промысловыя богатства Кам-
чатки и Командорскихъ острововъ; Спб. 1895).

2 ) Этому вопросу посвящена отдѣльная глава: о хищническомъ про-

мыслѣ и объ охранѣ котиковаго стада.

19
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и изученія природы и всѣхъявленій и моментовъ жизни

этого животнаго.

Благодаря этимъ изслѣдованіямъ, мы располагаемъ

весьма полными описаніями котика— какъ американскаго

такъ и нашего. Огромный матеріалъ былъ собранъ Аме-
рикой для аргументаціи своей точки зрѣнія на междуна-

родномъ третейскомъ судѣ, бывшемъ въ Парижѣ въ

1893 г. по вопросу о правахъ Соединенныхъ Штатахъ
на юрисдикцію въ водахъ Берингова моря. Всѣ собран-
ныя свѣдѣнія, вмѣстѣ съ возраженіями представите-

лей Англіи, отпечатаны и составляютъ 14 объемистыхъ

томовъ, въ которыхъ можно найти все, касающееся ко-

тиковъ, со времени открытія острововъ до 1893 г - Это
собраніе озаглавлено слѣдующимъ образомъ: «Fur Seal
Arbitration. Proceedings of the Tribunal of Arbitration con-

vened at Paris under the treaty between the United States
of America and Great Britain concluded at Washington Feb-
ruary 20, 1892, for the determination of questions between
the twoGovernments concerning the jurisdictional rights of
the United States in the waters of Bering sea». Washing-
ton: Government printing office, 1895.

Изъ дальнѣйшихъ сочиненій о котикахъ, нужно ука-

зать труды англичанъ: G. Е. Н. Barret-Hamilton и про-

фессора D'Arcy W. Thompson, а изъ американскихъ: «Re-
ports... in relation to the condition of Seal life an the rooke-
ries of the Pribilof islands, and to pelagic sealing in Bering
sea and the North Pacific ocean, in the years 1893 — 1895»,—
два тома изслѣдованій Ff. W. Elliott'a; весьма цѣнный

трудъ неоднократно посѣщавшаго Командорскіе острова

Leonhard Stejneger'a — «The Russian fur-seal islands»,
Washington, 1896, и наконецъ въ концѣ 1898 года вы-

шелъ въ свѣтъ 4-хъ-томный отчетъ наблюденій профессора

David Starr Jordan'a, и его пяти соотрудниковъ, озаглав-

ленный: «The fur seals and fur-seal islands of the North
Pacific ocean». Весь четвертый томъ отведенъ азіатскому
стаду котовъ, т. е. посѣщающему Командорскіе острова.

Весьма возможно, что существуютъ еще изслѣдованш
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того-же вопроса, но и перечисленныхъсочиненій уже до-

статочно для того, чтобы имѣть совершенно ясное и пол-

ное представленіе о котикѣ, его природѣ, жизни, про-

мыслѣ —законномъ (на берегу) и хищническомъ(въ морѣ),

и проч. ! ).

Производившимися ежегодно наблюденіями выяснены

всѣ прежде спорные вопросы (кромѣ одного:— гдѣ зи-

муютъ котики?), такъ что, сопоставляя всѣ имѣющіяся

свѣдѣнія, жизнь котика представляется въ слѣдующемъ

видѣ.

По различію полаи возраста, котики раздѣляются нане-

сколько видовъ, изъ которыхъ выдѣляются матки, т. е.

самки,достигшія 2-хъ-лѣтняго возраста и уже могущія при-

носить приплодъ; самокъ,моложеэтого возраста, не выдѣ-

ляютъ, а подводятъ подъобщееназваніе съ молодымисам-

цами. Самые старые котики-самцы,начинаясъ семилѣтъ,

называются сѣкачами и являются въ стадѣ производите-

лями; какъ самыеболыпіе по размѣру и вѣсу, они замѣтно

выдѣляются среди остальныхъ;шерсть у нихъ длиннѣй,

чѣмъ у прочихъ и волосъ крѣпче.

Самцы въ возрастѣ отъ 4 Д° 7 лѣтъ называются по-

лусѣкачами; отличаются ониотъ сѣкачей тѣмъ, что, будучи

немногоменьше ростомъ и слабѣй, они еще невъ состоя-

ніи отвоевать себѣ самокъи образовать своего семейства,а

потому остаются въ сторонѣ отъ гаремовъ въ выжидатель-

номъположеніи, всегдаготовые разстроить семейноесчастье

котораго нибудь изъ сѣкачей.

Двухъ и трехъ-лѣтнихъ самцовъназываютъ холостя-

ками. Въ этомъ возрастѣ котики-самцысоставляютъпред-

метъ промысла, за исключеніемъ небольшого количества,

оставляемагодля замѣны умирающихъ и старѣющихъ про-

изводителей.Шерсть у холостяковъ свѣтлѣй и мягче, чѣмъ

J ) Мы должны быть благодарны американцамъза изслѣдованіе, по-

путно, и нашихъострововъ, причемъдобытыя свѣдѣнія особенноцѣнны,
въ виду отсутствіл у насъсобственныхътрудовъ по данномувопросу.

Намътеперьостаетсятолько перевестиамериканскія сочиненія нарусскій
языкъ.
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у сѣкачей и полусѣкачей, шея тоньше и кромѣ того они

меньше ростомъ и не такъ массивны.

Годовалыхъ называютъ холостячками,а до этого воз-

раста котиковъ называютъ по цвѣту шерсти— сперва чер-

ными, какимиони родятся, а затѣмъ, мѣсяиа черезъ три,—

сѣрыми.

Не говоря объ алеутахъ,никогда не ошибающихсявъ
опредѣленіи пола котика, всякій, обладающій даженеболь-
шимънавыкомъ,легко можетъотличить самку отъ самца.

По сравненію съ сѣкачемъ, первыя въ нѣсколько разъ

меньше, а при сравненіи съ самцомъ однолѣткой — онѣ

отличаются болѣе тонкой шеей, а главное — цвѣтомъ

шерсти которая у нихъ,въ особенностина груди и шеѣ,

сѣрѣй, съ рыжеватымъ оттѣнкомъ, иногда даже очень за-

мѣтнымъ.

Въ водѣ котики замѣчательно поворотливы и проворны;

плаваютъ они съ изумительной быстротой, дѣлая волно-

образныя движенія и изрѣдка скрываясь подъ поверх-

ностью воды; ныряютъ на очень большую глубину и могутъ

оставаться продолжительное время подъ водой. Но за то

на землѣ движенія котиковъ крайне неуклюжи; они пере-

двигаются, собственноговоря, небольшимипрыжками, дер-

жась все время наластахъ,накоторые давитъдлинноегруз-

ное туловище; имъ приходится подбрасывать свою перед-

нюю часть, очень вытянутую вслѣдствіе длиннойи толстой
шеи, всегда остающейсяна вѣсу, и живо подбирать зад-

нюю. Шея всегда вытянута, и голова поднята. Движенія
черныхъ котиковъ болѣе правильны и не столь неуклюжи,

такъ какъ шея у нихъне такъ тяжела, а туловище короче;

они поднимаютсяна заднихъластахъи изъ-дали очень

похожина Нью-Фаундлэндскихъщенковъ, съ тупой еще

мордочкой.
Выходя всегда на тѣ же участки береговой полосы,

обыкновенноскалистыеи лишенныевсякой растительности,

котики образуютъ здѣсь лежбища,по близостиотъ моря.

Смотря потому, какъ они ложатся, т. е. всѣ категоріи ко-

тиковъ вмѣстѣ, или— отдѣльно, лежбищаназываются се-
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мейнымиили одиночными;характеръ лежбищавсегда со-

храняется изъ года въ годъ тотъ-же.

Первыми на острова приплываютъ сѣкачи, но времени

прихода точно определить нельзя, такъ какъ они по-

являются каждый годъ различно въ зависимостиотъ по-

годы, вѣтровъ, ранней или поздней весны, времени ухода

льдовъ отъ острововъ и отъ другихъ причинъ,— замѣчено

лишь одно явленіе, именно,что приходъкотиковъ съ каж-

дымъгодомъвсе больше и больше запаздываетъ;ещенетакъ

давно сѣкачи къ половинѣ мая бывали уже всѣ на леж-

бищахъ!), а въ 1897 году, 2б-го мая, при посѣщеніи

Сѣвернаго лежбищана островѣ Беринга, мнѣ удалось на-

считать всего только $6 сѣкачей, 2 матки и 2 холостяка,

тогда какъ на Полуденномъ лежбищѣ къ тому же вре-

менибыло совсѣмъ мало звѣря; въ послѣдующіе годы,

однако, привалъ котиковъ былъ еще позже, причемъслѣ-

дуетъ указать, что подобное запаздываніе, помимодругихъ

причинъ, находитсявъ тѣсной связи съ общимъ значи-

тельнымъ уменыненіемъ стада 2).
Сѣкачъ приплываетънепремѣнно къ тому-же лежбищу,

на которомъ онъ лежалъ въ предшествовавшемъгоду, и

почти всегдазанимаетъдля своего гарема прежнее мѣсто —

какой нибудь выдающійся камень илиутесъ. Изъ за этихъ

мѣстъ сѣкачи между собой дерутся и грызутся, причемъ

болѣе молодымъ приходится уступать.

Вскорѣ послѣ сѣкачей появляются около острововъ

матки'и такженачинаютъвыходить на берегъ; сѣкачи сте-

регутъ этотъ моментъи, желая собрать себѣ ихъвъ гаремъ

возможно больше, постоянно схватываются между собой,
грызутся, и въ результатѣ у сильнѣйшаго гаремъ оказы-

вается больше чѣмъ у другихъ.

') К. И. Савичъ, проведя лѣто 1893 г. наКомандорскихъостровахъ

на стр. 5 своего отчета говоритъ, что сѣкачи начинаютъприходить со

второй половины апрѣля.

2) Въ 1896 г. первые сѣкачи появились: на о. Беринга: на Сѣвер-

номъ лежбищѣ— 2-го мая 7 сѣкачей, на Полуденномъ— 17-го Іюня 1 сѣ-

качъ; нао. Мѣдномъ: наГлинкѣ— 4-го мая 41 сѣкачъ, наКорабельномъ—

4-го мая 16 сѣкачей.
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Котики,по природѣ своей,животноеполигамическое,—

что составляетъ одну изъ ихъособенностей,и потому они

всегда образуютъ, на время рожденія щенковъ и оплодо-

творенія самокъ вновь, болынія семьи, или «гаремы»—
какъ ихъпринято называть, состоящія изъ одного сѣкача

и нѣсколькихъ матокъ. Число этихъпослѣднихъ въ гаре-

махънаходитсявъ зависимостиотъ двухъ причинъ:силы

сѣкача и взаимнаго соотношенія половъ на каждомъ от-

дѣльномъ лежбищѣ; находясь въ постояннойдракѣ, сѣ-

качи стараются отвоевать себѣ матокъ какъ можнобольше
не только изъчисла вновь приплывающихъи выходящихъ

изъ моря на берегъ, но также и изъ находящихсяуже въ

сосѣднихъ гаремахъ;слабый сѣкачъ, очевидно,не въ си-

лахъудержать при себѣ большого гарема, разъ что онъ

подвергается ежеминутномунападенію со стороны нетолько

сѣкачей но и полусѣкачей, которымъ, какъ ещене достиг-

шимъ полной силы, не удается обзавестись собствен-
нымъ. Всѣ матки распредѣляются между сѣкачами, а по-

тому очевидно, что отъ количества тѣхъ и другихъ зави-

сятъ размѣры гаремовъ; такимъобразомъ, подъвліяніемъ
указанныхъ двухъ причинъ, среднее количествоматокъвъ

каждой семьѣ колеблется между 15 и 25, иногда доходя

до 4° и больше, такъ какъ сѣкачъ, побуждаемыйинстинк-
томъ производителя, увеличивая свой гаремъ, незнаетъ

предѣла.

Сосчитать точно количество котовъ, хотя бы въ какую

либо данную минуту находящихсяна каждомълежбишѣ,

никогданепредставлялось возможнымъ,въ виду безостано-
вачнаго ихъдвиженія и большой скученности;точнотакже

нельзя пересчитатьгарема, вслѣдствіе постояннопроисходя-

щихъвъ немъпередвиженій; тѣмъ неменѣе, мѣстной адми-

нистраціи, при извѣстномъ навыкѣ, удалось установить, что

въ 1896 г. ! ) на островѣ Мѣдномъ приходилосьна одного

сѣкача около і8— 19 матокъ; приблизительные подсчеты

показали общее число матокъ на островѣ Беринга въ

!) Отчетъпо округѣ Командорскихъострововъ за 1896 годъ.
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75 тысячъ при з тыс. сѣкачей, и наостровѣ Мѣдномъ —

6о— 65 тысячъ матокъпри \ тыс.сѣкачей. Изъ этихъцифръ
всетакиопредѣлить средняго числаматокъвъ гаремѣ нельзя,

такъ какъ отношеніе половъ на лежбищахънеодинаково,

мѣняясь каждый годъ; при небольшомъ числѣ сѣкачей

иногда удается и полусѣкачамъ собрать небольшойгаремъ.

Когда сѣкачи утвердились уже на своихъмѣстахъ, и

болѣе или менѣе разобрали матокъ, появляются у бере-

говъ холостяки и холостячки;первыхъ сѣкачи иногдаот-

гоняютъ въ сторону, но на нѣкоторыхъ лежбищахъостав-

ляютъ, и тогда всѣ находятся вмѣстѣ; такъ образуются

лежбища: і— смѣшанныя, 2— семейныя(матки и сѣкачи)

и з—холостяковыя.

Собравъ гаремъ, сѣкачъ ревниво его оберегаетъ и не

отпускаетъ самокъ отлучаться, но въ виду постоянныхъ

посягательствъ на его спокойствіе, ему приходится быть
все время на сторожѣ; вслѣдствіе этого онъ несходитьвъ

воду и не только остается безъ пищи, но даже совсѣмъ

не спитъ, или во всякомъ случаѣ крайне мало; сердитый
ревъ сѣкачей слышенъещеизъдали, а веснойониособенно

злы и бросаются даже на человѣка.

Самки выходятъ на берегъ въ послѣднемъ періодѣ но-

шенія; послѣ нѣсколькихъ дней, проведенныхъна сушѣ,

онѣ разрѣшаются всегдаоднимъкотикомъ,чернаго цвѣта *).
Случаи рожденія двухъ щенковъ до такойстепенирѣдки,

что объ нихънельзя даже упоминать; что же касается

пола, то рожденія распределяются по ровну. По рожденіи
мать кормитъ своего дѣтеныша и всегда на сушѣ; замѣ-

ченъ интересныйфактъ, что каждая маткакормитъ только

своего, такъ что смерть матери грозитъ голоднойсмертью

котику, на томъ основаніи, что другая, даже если ея соб-
ственныйдѣтенышъ убитъ илизадавленъ, чужого кормить

не станетъ.D. S. Jordan приводить примѣръ изъ своихъ

') Вскрытія показали, что нѣкоторыя маткиимѣли 11—12 рожденій,
что даетъ основаніе думать, что онѣ живутъ лѣтъ до 15; крайній воз-

растъсѣкачей опредѣляютъ въ 20 лѣтъ.
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ыаблюденій за 1896 г., какъ четыре матки отгоняли отъ

себя умиравшаго съ голода котика, не желая его накор-

мить;щенкисвоихъматерей неузнаютъ и пробуютъ сосать

другихъ, но мать не позволитъ другой кормить своего дѣ-

теныша. Материнство особенно сказывается въ то время,

когда маленькіе котики начинаютъучиться плавать: ма-

тери ждутъ ихъна берегу, каждая съ разу узнаетъ своего

по запаху и по голосу и подзываетъ къ себѣ.

При рожденіи котики вѣсятъ отъ у до о, фунтовъ,

при чемъ голова, сравнительно съ туловищемъ, непропор-

ціонально велика; цвѣтомъ они совершенно черные и

постепенностановятся сѣрыми къ тому времени, когда на-

учатся плавать, откуда и происходятъ ихъ названія
«черные» и «сѣрые» котики; въ этомъ возрастѣ у нихъ

одни только волосы, безъ подшерстка. Первыя б — 8
недѣль послѣ рожденія, котики находятся на берегу,

такъ какъ плавать еще не умѣютъ и даже боятся воды;

первое время они находятся неотлучно при матеряхъ, но

потомъпостепенноотдаляются, передвигаясь при помощи

переднихъи заднихъластовъ лучше, чѣмъ взрослые; по-

томъ они собираются въ небольшая кучки у самой воды

и тутъ учатся плавать намелкомъмѣстѣ, подъприсмотромъ

матерей; окрѣлнувъ, они проводятъ уже часть дня наводѣ.

играя, ныряя, и уплывая уже подальше отъ острова. Во вся-

комъ случаѣ доказано, что матки кормятъ грудью своихъ

щенятъ все время, пока они находятся на островахъ, и во

всякомъ случаѣ отъ трехъ до четырехъ мѣсяцевъ. Безъ

материнскагомолока, молодые котики не могутъ выжить

даже послѣ, когда, научившись плавать, они начинаютъ

уже ловить самыхъмелкихърыбокъ.

Въ гаремѣ вскорѣ послѣ прибытія матокъ наострова,

оказываются, такимъобразомъ, сѣкачъ, извѣстное коли-

чество матокъ и ихъ дѣтеныши. Эти послѣдніе, первое

время безпомощнолежа среди болынихъ, часто терпятъ

отъ неповоротливости родителей, и не малое количество

ихъдавится до смерти сѣкачемъ, который, охраняя свой

гаремъ отъ грозящихъ ему ежечасно опасностей, ме-
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чется во всѣ стороны и безжалостно топчетъ всѣхъ,

наступая ластамии давя своей тяжестью. Сѣкачи особенно

бдительны и ревнивы въ это время вплоть до момента

оплодотворенія вновь матокъ, что происходитъприблизи-

тельно черезъ 7— ю дней послѣ появленія на свѣтъ чер-

ныхъкотиковъ, причемъ самый актъ длится до восьми

минутъ и всегда происходитъна сушѣ (вслѣдствіе устрой-

ства и расположенія органовъ онъ немыслимъна водѣ).

Пока всѣ матки въ гаремѣ не оплодотворены, сѣкачъ не

успокоится; количество, которое онъможетъпокрыть, опре-

деляется нѣкоторыми изслѣдователями въ 6о, 8о шт. и

даже больше. Когда его обязанности какъ производителя

исполненыбдительность нѣсколько ослабѣваетъ и матки

находятъвозможность удаляться въ море для поисковъ

пищи, сперва, пока ещёщенки слабы и требуютъ частаго

питанія, лишь на несколько часовъ, а потомъ, осенью,

ихъотсутствіе продолжается по несколько дней;во время

передвиженія по берегу отъ воды до гарема, матки под-

вергаются нападенію полусѣкачей и крупныхъ холостяковъ.

Сѣкачъ, пока не оплодотворить всѣхъ матокъ, въ воду

не сходитъ,оставаясь такимъ образомъ не менѣе двухъ

мѣсяцевъ безъ всякой пищии почти вовсе безъ сна.Эти

8— 9 недѣль, проводимыя имъ въ постоянномъприсмотрѣ

за гаремомъ, схваткахъсъ другими сѣкачами и полусе-

качами, сильно его изнуряютъ, такъ что къ августу, когда

ошгодотвореніе кончено, сѣкачи сильно худѣютъ; осенью

кожа виситъ и они становятся вялыми и сонными,тогда

какъ весной они приплываютъ на острова жирные, полные

силъ и очень злые; за зиму они отдыхаютъи снова отъ-

едаются.
Крайне интересно наблюдать за жизнью котиковъ на

лежбищахъ,хотя отдѣльные моментыуловить крайне трудно

на томъ основаніи, что приходитсяоставаться настоль зна-

чительномъразстояніи, что при частыхътуманахъстановится

затруднительнымъ различать отдѣльныхъ животныхъвъ

стадѣ, которое находитсявъ постоянномъдвиженіи, всегда
кишитъ;коты лежатътакъ кучно, что, еслисмотрѣть сверху,
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производить впечатлѣніе сплошной колышущейся массы,

на общемъ фонѣ которой только сѣкачи выдѣляются

большими точками !). Эти постоянныя передвиженія
препятствуютъ произвести хотя бы приблизительныйпод-
счетъ звѣря; замѣчено, что въ туманные дни ихъ на

берегу больше, но чуть погода проясняется,—онимассами

уходятъ въ море. Передъ лежбищами,на сколько видитъ

глазъ, морская поверхность имипокрыта, и когда однивы-

ходятъ изъ воды, другіе идутъ въ море.

Какъ было сказано, главная причина, заставляющая

ихъуходить съ берега въ море, есть отысканіе питанія.
Въ теченіе тѣхъ мѣсяцевъ, что котики проводятъ на

островахъ, они питаются неодинаковои, сравнительно, не-

много.Черные и сѣрые котики питаютсяматеринскимъмо-

локомъ, причемъ, они такъ живучи, что даже самые ма-

ленькіе могутъ выдержать до 4— 5 дней безъ ПИЩИ > а п0_
старше—и до 14 дней; только послѣ этого срока насту-

паетъголодная смерть. Холостяки сходятъ въ море, но

далеко отъ острововъ не уходятъ; къ концу лѣта они

худѣютъ, такъ какъ питаются больше всего зимой, а въ

жаркіе лѣтніе дни котики ѣдятъ вообще мало, а сѣкачи,

какъ было сказано, почтиничегоне ѣдятъ за все лѣто. Всего
болѣе вопросъ питанія имѣетъ значенія для матокъ: для

поддержанія своихъсилъвъ періодѣ кормленія, онѣ уплы-

ваютъ отъ острововъ миль на 170—200, доплывая до из-

бранныхъимимѣстъ, гдѣ онѣ привыкли находитьпищу.

Вообще изслѣдователямъ до сихъпоръ не удалось без-
спорнр установить, чѣмъ питаетсякотикъ:когда, во время

промысловъ.вскрывали желудки убитыхъхолостяковъ, они

оказывались почти всегда пустыми— вълучшемъслучаѣ на-

ходилиостатки рыбьихъ костей,по которымъ нельзя было
даже опредѣлить породы съѣденной рыбы; полагаютъпо-

этому, что во время возвращенія послѣ питанія наострова,

пищевареніе усиѣваетъ уже почтикончиться, такъкакъ ко-

тикъ (въ особенностиматки),насытившись,какъ замѣчено,

J ) Очень удобно наблюдтьнаТюленьемъ островѣ.
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обыкновенно засыпаетъ, лежана поверхности моря. Во вся-

комъ случаѣ, нужно признать, что главной пищей котиковъ

служитъ рыба, конечно не крупная, соотвѣтствующая ихъ

росту г ); сѣкачи же, разумѣется хватаютъ и болѣе крупную

рыбу. Трески и палтуса они не ѣдятъ, такъ какъ не могутъ

нырять достаточно глубоко, предпочитая сельдь, которая

держится стадами, не крупную красную рыбу, «бычковъ»

и всякую другую. Сверхъ этого они ѣдятъ моллюсокъ,

нѣкоторыя водоросли и особенно охотно всѣхъ ракооб-

разныхъ. При вскрытіи желудковъ -у матокъ, убитыхъ

хищниками въ дали отъ острововъ, всегда находились

ясные признаки указаныыхъ элементовъ питанія.

Съ наступленіемъ болѣе холодной погоды, что совпа-

даетъ съ тѣмъ временемъ, когда приплодъ того же года

достигаетъ 4 — 5~м^ сячнаго возраста, сѣкачи начинаютъ

уходить съ острововъ, понемногу, не всѣ сразу; за ними

идутъ матки, вмѣстѣ съ сѣрыми котиками и холостяками.

Къ ноябрю лежбища пустуютъ, хотя иногда отдѣльные

сѣкачи наблюдалисьдаже въ началѣ декабря. Все это стадо

направляется на юго-западъ, къ берегамъ Японіи и въ

морѣ — вѣроятно —проводитъ всю зиму, такъ какъ до сихъ

поръ неизвѣстно, чтобы стадо котиковъ съ острововъ

Командорскихъ (а также и съ острововъ Прибылова) вы-

ходило на берегъ гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ и обра-

зовало еще лежбища. Передвиженіе котиковъ производится

необычайно быстро: капитаны 2) хищническихъ шкунъ дока-

зывают^ ЧТО КОТИКИ ЛеГКО ПрОХОДЯТЪ ДО 200 миль въ

сутки, употребивъ еще изъ нихъ нѣсколько часовъ на пи-

таніе и сонъ.

Ничего нѣтъ легче и проще производства котиковаго

промысла, во всемъ ходѣ котораго главнымъ моментомъ

і) Противъ устья р. Камчаткимнѣ приходилось видѣть сивучей,по-
казывавшихся изъ воды, держа въ зубахъ, поперекъ,рыбу, явно для
нихъ слишкомъ большую; они перебрасываютъеевъ воздухѣ нѣсколько

разъ, чтобы удобнѣй забрать. Вполнѣ возможно, что и котикъ сумѣетъ

съѣсть крупнуюрыбу, еслиона ему попадется.
2) Мнѣнія ихъ собраны СоединеннымиШтатамии напечатаныдля

Парижскаготретейскагосуда.
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является выдѣленіе изъ всей массы звѣря —промысловаго,

т. е. подлежащаго убою; трудность этого находитсявъ

зависимостиотъ того, какое лежбищеобразуютъ въ дан-

номъ мѣстѣ котики: гораздо сложнѣй на смѣшанныхъ

лежбищахъ,но когда холостяки лежатъ отдѣльно отъ

остальныхъ, отгонъ ихъне представляетъ никакой труд-

ности.

Рано утромъ, часа въ з— 4> выбравъ наиболѣе туман-

ный, пасмурный день, алеуты осторожно пробираются по

берегу небольшими группами и располагаются у самой

воды, закрывъ котикамъ путь бѣгства въ море; по сигналу,

они поднимаютъстрашный крикъ, хлопанье,отчего пере-

пуганный, сонныйзвѣрь стремится спастисьотъ опасности

въ обратную сторону и бросается дальше отъ моря. Ото-
гнавъ такимъобразомъ кучку котиковъ, размѣръ кото-

рой находитсявъ зависимости отъ численностизвѣря на

лежбищѣ, промышленникитщательнопросматриваютъ,нѣтъ

ли, среди отогнанныхъ,матокъ; въ случаѣ, если таковыя

найдутся, ихънемедленногонятъ обратно къ водѣ. Не-
много далѣе, осматриваюсь еще разъ и, отдѣливъ всего

неубойнаго звѣря, — сѣкачей, матокъ и холостячковъ,—

гонятъ однихъхолостяковъ дальше отъ берега къ мѣсту,

гдѣ ихъбьютъ; разстояніе это неодинаково каждый разъ,

такъ какъ приходится слѣдить за тѣмъ, чтобы находя-

щееся на лежбищахъкотики не подозрѣвали о печальной

участи отогнанныхъ.Самый бой производится ударомъ

палки,называемой«дригалка», причемъотъ удара по головѣ

смерть наступаетъмоментально.

До послѣднихъ годовъ размѣры промысла каждаго

лѣта должныбыли определяться администраціей острововъ

за годъ впередъ, но такъ какъ основаній для сужденія о

количествѣ котиковъ, которые приплывутъ на острова,

не было никакихъ,то опредѣленіе это бывало чисто гада-

тельнымъ;' во избѣжаніе этого, въ настоящеевремя уста-

новлено правило, что промыселъ продолжается до тѣхъ

поръ, пока въ числѣ убиваемыхъ котиковъ не окажется

іоо/о линялыхъ, т. е. такихъ, шкурки коихъ не имѣютъ
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цѣны (сперва было установлено 5%. но потомъ этотъ

процентъ былъ повышенъдо ю-ти).

Отгоны производятся только въ тѣхъ случаяхъ, когда

есть основаніе предполагать, что число холостяковъ до-

стигнетъзначительнаго количества, такъ какъ безпокоить

лежбища.ради небольшого отгона не слѣдуетъ.

К. И. Савичъ въ своемъ отчетѣ (ст. 50 и ел.) даетъ

подробное описаніе производства отгоновъ на каждомъ

лежбищѣ; къ этому описанію остается только добавить,

что самая техникапроизводства промысла котиковъ дове-

дена на островахъ до совершенства; не только взрослые

охотники,но даже подростки обладаюгь большимъ навы-

комъ въ сниманіи шкурокъ, посолкѣ ихъи прочимъмани-

пуляціямъ съ ними, такъ какъ съ ранняго уже дѣтства

они проводятъ все время на промыслахъ.

Ежегодно,еще до началапромысла, окружнымъ началь-

никомъ издается постановленіе, въ которомъ указывается,

какъ производить промыселъ, когда его начинать, кончать,

количество и размѣръ отгоновъ на каждомъ лежбищѣ и

т. д. Такъ, напримѣръ, постановленіе окружнаго начальника

(іб мая, № 57 2 ) ° производствѣ промысла въ 1899 году

гласитъ: «На основаніи положенія о промыслахъкотовъ

морскихъ на островахъКомандорскихъ,окружной началь-

никъ Командорскихъострововъ Н. А. Гребницкій опре-

дѣлилъ:

і) На основаніи привала морскихъ котовъ на островѣ

Беринга и Мѣдномъ въ 1897» 1898 г., семъ1899 г. крайне
запоздавшемъ,промыселъначать со второй половиныіюня
мѣсяца и при условіи наименыпагоотгона холостяковъ

на островѣ Беринга 200 шт. на Сѣверномъ лежбищѣ, что

вѣроятно, будетъ возможно только въ самыхъпослѣднихъ

числахъіюня.
2) Малыхъ и частыхъотгоновъ не брать во избѣжаніе

напрасной задавки отгонами новорожденныхъ, хотя на

островахъ и незначительнойпо числу.

3) На островѣ Мѣдномъ имѣть шлюпки по запад-

ной сторонѣ острова для производства промысла изъ
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мѣстъ, недоступныхъ и отдаленныхъдля производства

отгоновъ.

4) На островѣ Мѣдномъ при условіи убіенія звѣря на

западнойсторонѣ и переносашкуръ на себѣ, отгонымогутъ

быть и менѣе юо шт., во вниманіе надобностейжителей
въ мясѣ и господствующихъвѣтровъ, мѣшающихъ выѣзду

шлюпкамъдля лова рыбы въ морѣ.

5) На Полуденномъ лежбищѣ острова Беринга, по ма-

лочисленностисамаголежбища,отгоны брать, не стѣсняясь

количествомъ звѣря —тоже въ виду надобностейвъ мясѣ

людямъ охраны.

6) На островѣ Тюленьемъ промыселъ производить по

примѣру прежнихълѣтъ.

7) Окончаніе промысла, въ виду разновременнаго по

годамъ начала линянія, определить наличіемъ 5°/° линя-

лыхъ шкуръ.

8) Осенній промыселъ на островѣ Беринга, по удо-

стовѣреніи малыми пробными отгонамивъ октябрѣ 5%>

линялаго звѣря, произвести убой не свыше з 00 штукъ

исключительно для надобностейпесцовыхъпромышленни-

ковъ ухожей Сѣвернаго, Западнагои Ключей.
9) Осенній промыселъ на островѣ Мѣдномъ, въ виду

значительнойтрудности производства въ октябрѣ и сплош-

наго убіенія линялаго звѣря, не производить.

ю) Настоящее постановленіе для обязательнаго его

исполненія сообщить старшимъ надзирателямъострововъ,

которые объявляютъ младшимънадзирателямъи старостамъ

или заступающимъихъмѣсто...»

Подобное постановленіе предусматриваетъ производ-

ство промысла въ томъ году, для котораго оно издается,

причемъ въ него не входятъ общія, неизмѣняющіяся пра-

вила промысла, какъ, напримѣръ, воспрещеніе убивать ма-

токъ, сѣкачей, случайно отогнанныхъ,и т. д.

Руководить промысламидолжнолицоосновательнозна-

комое съ привычками и природой звѣря; требуется под-

держивать постоянное соотношеніе половъ, которое счи-

тается нормальнымъ при наличіи въ 2 о разъ меньше сѣ-
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качей, чѣмъ матокъ. При опредѣленіи размѣра промысла,

кромѣ признака появленія линялыхъшкурокъ во время

отгоновъ, необходимосообразоваться также съ будущей

потребностью въ сѣкачахъ: кадръ производителей дол-

женъ постоянно пополняться изъ полусѣкачей, какъ въ

случаѣ естественнойсмерти, такъ и въ томъ, когда сѣ-

кача убиваютъ изъ-за его старости, какъ только обреме-

няющаго лежбище. Можно смѣло сказать, что въ на-

стоящее время на Командорскихъостровахъ приняты всѣ

мѣры для раціональнаго производства промысла. Роль
арендатора пушныхъ промысловъ по отношенію къ нимъ

доведена до минимума,такъкакъ промыселъпроизводится

исключительно мѣстными Алеутами, выросшими на этомъ

дѣлѣ, подъ непосредственнымънаблюдёніемъ мѣстной

администраціи и сопровождается всевозможнымиактами,

протоколами, рапортами и проч. формальностями.

По окончаніи промысла всѣ шкурки сдаются предста-

вителю теперешнихъарендаторовъ острововъ — Русскаго
Товарищества котиковыхъ промысловъ, которое, уплачи-

вало, первыя семь лѣтъ — согласно контракту, по ю р.

38 коп. золотомъ за каждую котиковую шкурку; но съ

1898 г; такса измѣнена и уплачивается по слѣдующему

разсчету:

при пром. меньше ю тыс. шт. въ годъ по 9 P- кр. за шк.

к « отъ Ю—І5 « « « І2 (( <( (( к
« « больше 15 « « (С х 5 - Р- 57 к - (С

въ послѣднемъ случаѣ осталась первоначальная контракт-

ная цѣна, но выраженная въ кредитной валютѣ.

Приведенноеуменыненіе платывъ пользу Товарищества
послѣдовало вслѣдствіе его ходатайства,основаннаго на

томъ, что, при сильномъуменьшиличислаполучаемыхъсъ

острововъ шкурокъ, всѣ расходы предпріятія распредѣ-

ляются на количество, значительно меньшеетого, которое

предполагалось сдавать Товариществу при заключенш съ
нимъбывшимъ Министерствомъ Государственныхъ Иму-
ществъ контракта въ началѣ 1891 года.
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Количество котиковъ, упромышленныхъна островахъ

Командорскихъ и Тюленьемъ за послѣднія 2 о лѣтъ вы-

ражается въ слѣдующихъ цифрахъ:

Годы. 0. Беринга. 0. Мѣдный. 0. Тюлѳній. Итого.

1879 13.028 24.638 37.666

1880 18.490 30.014 — 48.504

1881 16.076 23.236 4.207 43.519

1882 18.502 21.966 3.822 44.290

1883 13.456 13.170 — 26.626

1884 21.126 28.090 3.820 53.036

1885 20.834 21.090 -— 41.924

1886 23.720 30.301 з а п у с к ъ. 54.021

1887 21.484 25.047 тоже. 46.531

1888 21.581 21.937 тоже. 43.518

1889 21.849 30.224 тоже. 52.070

1890 22.698 32.737 1.543 56.978

1891 13.825 16.324 540 30.689

1892 18.222 15.615 — 33.837

1893 12.497 16.272 1.539 30.308

1894 13.165 13.122 — • 26.287

1895 9.528 6.895 1.300 17.723

1896 7.098 7.171 149 14.418

1897 5.921 7.699 332 13.952

1898 3.941 4.778 — 8.719

1899 4.152 5.083 550 9.785

1900 4.437 8.103 587 13.177

1901

"
—* 13.100
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Цифры эти показываютъ съ убѣдительной ясностью,

что промыслы котиковъ напринадлежащихъРоссіи остро-

вахъ находятся въ самомъ печальномъсостояніи, и что

въ самомъближайшемъбудущемъ, при такомъ послѣдо-

вательномъ уменьшеніи, можно будетъ ожидатьпромыселъ

въ совершенно ничтожномъразмѣрѣ. Это является, разу-

мѣется, слѣдствіемъ исключительноуменыпенія всего стада,

посѣщающаго острова.

Какъ было видно изъ описанія производства промысла

и приведенныхъправилъ, стадо котиковъ пользуется на

островахъ полной охраной и присмотромъ; кромѣ этого,

отъ времени до времени, какъ исключительнаямѣра, адми-

нистраціею назначались запуски, т. е. полное воспрещеніе
производить промыселъ, дабы предоставить стаду возмож-

ность сразу умножиться. Напрактикѣ, однако, въ примѣне-

ніи къ котикамъ этамѣра едва ли можетъбыть признана

дѣйствительной на томъ основаніи, что въ возрастѣ, когда

появляется приплодъ, природа этого звѣря требуетъ со-

отношенія числа самцовъкъ самкамъкакъ і къ 2о; но

разъ что ■ наблюденіями установленъ фактъ рожденія
котиковъ того и другого пола поровну, то, въ случаѣ за-

пуска, самцовъи самокъ окажется одинаковое количество

и избытокъ первыхъ отразится на стадѣ неблагопріятно.
Такимъ образомъ, самаприрода предназначила19 І 2 о всѣхъ
самцовъ къ убою.

Причина вырожденія котиковъ, и при томъединствен-

ная, кроется въ хищническомъпромыслѣ; подъ этимъ

выраженіемъ понимается обыкновенно промыселъ коти-

ковъ въ открытомъ морѣ, слѣдовательно наводѣ, не раз-

личая пола, чаще всего изъ ружья. Отъ этого то промысла

и гибнутъ не только матки (онѣ составляютъ иногда до

95% морского убоя), но и ихъмаленькіе, умирающіе на

берегу отъ голода потому, что самка, какъ было сказано

выше, накормить только своего щенка х).
Хищническому промыслу и охранѣ котиковъ въ морѣ

О См. наблюденія и изслѣдованія Stejneger'a, Jordan'aи другихъ.

. 20
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удѣлена особая глава, въ которой указаны попытки,сдѣ-

ланныя въ разное время къ ограниченію этого промысла

къ сожалѣнію, не приведшія ни къ какому положитель-

ному результату; здѣсь же будетъ умѣстно еще разъ ука-

зать, что хищническипромыселъ есть единственнаяпри-

чина уменыненія котиковъ, и покуда не будетъ принято

рѣшительныхъ мѣръ къ пресѣченію промысла въ морѣ,

стадо котиковъ, а слѣдовательно и привалъ ихъкъ остро-

вамъ, постепенноуменьшаясь, исчезнетъвовсе.

Изъ всѣхъ промысловъ крайняго Востока, лишь коти-
ковый имѣетъ свою исторію, благодаря тому, что по своей

цѣнности, значенію и условіямъ производства онъ всегда

привлекалъ вниманіе какъ правительства, въ разное время

въ большей или меньшейстепени,такъ въ особенностии

частныхъпредпринимателей,для которыхъ, въ былые го-

ды, онъ былъ синонимомъогромныхъ барышей.

Вслѣдъ за открытіемъ Командорскихъострововъ, ока-

завшихся ненаселенными,правительство разрѣшило поль-

зоваться ихъбогатыми промыслами всѣмъ желающимъ,

разсчитывая, что подобная свобода вызоветъ оживленіе
мореплаванія, связаннаго съ посѣщеніемъ Командорскихъ
и иныхъострововъ. Выше было изложено, какъ снаряжа-

лись разными компаніями экспедиціи за пушнымъ,но ко-

тиковыя шкурки долгое время не представляли приманки,

несмотря на свободу и легкость ихъдобычи. Затѣмъ, въ

самомъ концѣ XVIII столѣтія, котиковый промыселъ,

вмѣстѣ со всѣми остальными промыслами Берингова

моря и его побережій, перешелъ въ монопольное пользова-

ніе соединившейсяизъ нѣсколькихъ предпріятій Россійско-

Американской Компаніи, державшей ихъдо 1867 года.

Во всѣхъ описаніяхъ деятельности этой компаніи имѣ-

ются лишь самыя скудныя указанія на то, что дѣлалось

на Командорскихъостровахъ, сколь велики были здѣсь

промыслы и проч., извѣстно только, что Компанія посе-

лила здѣсь рабочихъ,которые добывали до 4°оо шкурокъ

въ годъ, что же касается остальныхъ свѣдѣній, то всѣ

указанія ограничиваются островами Прибылова. Промыслы
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обѣихъ группъ раздѣлились въ 1867 году, когда острова

Прибылова отошли къ Сѣверо-Американскимъ Соединен-

нымъ Штатамъ; въ теченіе послѣдовавшихъ за этимъ

трехъ лѣтъ, когда за промыслами ыа Командорскихъ
островахънебыло никакогоправительственнагонадзора, эти

острова сдѣлались ареной дѣятельности нахлынувшихъсо

всѣхъ сторонъ авантюристовъ, которые, спаивая населеніе
спиртомъ, побуждали алеутовъ безпощадно бить какъ

можно больше звѣря, при чемъубивались и матки,шкурки

которыхъ, какъ болѣе мягкія, продаются на рынкѣ по

лучшей цѣнѣ. Съ 4°°° шт- промыселъ поднялся сразу до

слѣдующихъ цифръ:

Годы. О. Беринга. 0. Мѣдный. Всего.

1868 6.750 9.000 15.750 шт.

1869 11.100 10.000 21.100 „

1870 15.500 12.000 27.500 „

Конкуренція прибывшихъ купцовъ и промышленни-

ковъ незамедлилавысказаться со всѣми послѣдствіями: не

говоря о спаиваніи жителей,товары отпускались имъ въ

долгъ въ невѣроятныхъ количествахъ и по цѣнамъ,

уничтожавшимъту выгоду, которую алеуты должны были
имѣть отъ созданныхъконкуренціей же сравнительно вы-

сокихъцѣнъ на котиковъ (до 4 Р-)- Въ концѣ концовъ

правительство, желая положить конецъ подобному поло-

женію дѣлъ, рѣшило сдать пушные промысла на Коман-
дорскихъ островахъ въ аренду, преслѣдуя одновременно

доходъ казнѣ и жителямъ, и упорядоченіе промысловъ и
торговли наостровахъ; въ силу этого, і8 февраля 1871 года
былъ заключенъ контракта съ американской фирмой
«Гутчинсонъ, Кооль и Комн.», которой правительство
предоставило исключительное, въ теченіе го лѣтъ, право
ловли котиковъ на Командорскихъи Тюленьемъ остро-
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вахъ, за что компанія обязалась уплачивать ежегодную

арендную плату по 5000 р. и, сверхъ того, по 2 р. за

каждую шкурку морского кота, увезенную съ острововъ;

размѣръ промысла подлежалъ каждую весну опредѣленію

мѣстной администраціей. Мѣстные жители,производившіе
убой котиковъ, получали отъ компаніи по 5° коп. за

шкурку. Залогъ въ правильности выполненія контракта

былъ внесенъ въ Государственный Банкъ въ размѣрѣ

ЗО.ооо руб. ').
Въ виду ничтожнагозаработка населенія, получавшаго

всего 5° к. со шкурки, русское правительство 9 марта

1877 г°да поручило консулу въ С. Франциско заклю-
чить дополнительныйдоговоръ, въ силу котораго Гутчин-
сонъ, Кооль и К0 повысили плату жителямъ до і руб.

(вмѣсто 5° к.), правительство же уменьшило на 25 коп.

определенную въ его пользу пѣну (т. е. новая плата была

і р. 75 к - вмѣсто 2 р.); эти новыя условія касались, од-

нако, только первыхъ зо-ооо котиковъ, а за все количе-

ство, добытое сверхъ этого, уплачивалось казнѣ и жите-

лямъ по условію 187 і-го года.

Эти цѣны были для компаніи чрезвычайно выгодны,

потому что тѣ же лица, но подъ другой фирмой (Alaska
CommercialСо), получили отъ правительства Сѣверо-Аме-

риканскихъСоединенныхъШтатовъ аренду котиковыхъ

промысловъ на островахъ Прибылова на гораздо худ-

шихъусловіяхъ: изъ 14 конкурентовъ предпочтеніе было

отдано Alaska CommercialСо съ капиталомъвъ 2.000.000

долларовъ, обязавшейся уплачивать въ теченіе 20 лѣгъ,

при разсчетѣ промысла до юо.ооо шт. ежегодно, по

5 5 тыс. долларовъ арендной платы въ пользу казны и
поштучно по 2 доллара 62Ѵг центаза шкурку убитаго и

*) Вопросъ о бобрахъ и песцахъбылъ обойденъ въ контрактѣ, по-

чему и явилась возможность покупать этишкурки у алеутовъпо дого-

ворной цѣнѣ. §-омъ 2-мъ компанія обязывалась представитьвъ теченіе

года одного русскагокомпаніоыа; таковымъ былъ спервакн. Максутовъ,
бывпгій управляющій колоніями Россійско-АмериканскойКомпаніи, а

затѣмъ до самойсмертиА. Ф. Филиппеусъ,имѣвшій за это съ амери-

канцевъ3000 долларовъ въ годъ.
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вывезеннаго котика. Кромѣ того, компанія обязана была

безвозмездно доставлять жителямъежегодно по 25 тыс.

шт. сушеной рыбы (юколы), по 6о кордъ дровъ, необхо-

димое количество соли и мяса, а также содержать на

каждомъ островѣ по школѣ.

Получивъ контрактъ на котиковые промыслы на обѣ-

ихъ группахъ острововъ, американская компанія оказа-

лась въ монопольномъ положеніи на мѣховомъ рынкѣ,

благодаря чему она стала получать огромные барыши;

первымъ слѣдствіемъ этого было согласіе на приведенное

выше увеличеніе платы въ пользу казны, послѣдовавшее по

почину нашего правительства, а вторымъ было то, что въ

і88г г., за 8 лѣтъ до окончанія контракта, фирмой

сдѣлано было предложеніе о его продленіи, при чемъ

Гутчинсонъ, Кооль и К 0 соглашались значительно увели-

чить пошкурную плату.

Вопросъ этотъ былъ поднятъ генералъ-губернаторомъ

Восточной Сибири Д. Г. Анучинымъ, который, радѣя

объ увеличеніи доходовъ казны съ Командорскихъостро-
вовъ, поручилъ управлявшему имиН. А. Гребницкому
войти съ фирмой Гутчинсонъ, Кооль и К0 въ предвари-

тельные переговоры и отправиться для этойцѣли осенью

1882 года въ С. Франциско. Здѣсь, вмѣстѣ съ предста-

вителями фирмы, былъ выработанъ проектъ договора,

по которому компанія, въ случаѣ продленія съ ней

контракта до і февраля 1 9 1 1 года, соглашалась платить

казнѣ ежегодно по 20.000 руб. арендной платы и по 2 р.

за каждую шкурку морского котика, добытаго на островахъ,

а за производство промысла мѣстнымъ жителямъ пред-

полагалось уплачивать по 75 коп- с0 шкурки 1). Проектъ
этотъ былъ признанъ генералъ-губернаторомъ для прави-

тельства выгоднымъ и по его представленію разосланъ

х ) Сборникъ главнѣйшихъ офиціальныхъ документовъ по управленію
Восточною Сибирью. Изд. по распоряшенію генералъ-губернатора Вос-
точной Сибири Д. Г. Анучина. Иркутскъ 1884 г. Т. III, вып. 3, стр. 69
и ел. Отношеніе управляющего Командорскими островами 15 декабря
1882 г., № 233.
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Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ всѣмъ заинтересо-

ваннымъ вѣдомствамъ на заключеніе. Преимуществомъ
новаго контракта выставлялось то, что увеличенная аренд-

ная плата (го т. руб. вмѣсто 5 т. руб.), поступая съ 1883
года, т. е. уже за 8 лѣтъ до окончанія существовавшаго

контракта, давала бы болыпій доходъ (15 т. руб. X 8), не
считая того, что компанія соглашалась принять на свой
счегь нѣкоторые расходы по содержанію острововъ (вра-
чебныйперсоналъ,учителя, школы, аптеки,и т. п.); однако,
несмотря на эти преимущества, Министерства Иностран-
ныхъ Дѣлъ и Морское высказались противъ заключенія
предложеннаго контракта съ фирмой Гутчинсонъ, Кооль
и К0 , причемъ Министръ ИностранныхъДѣлъ, находя,

что «предоставленіе монополіи звѣриныхъ промысловъ на

нашихъостровахъ, а тѣмъ болѣе на прибрежьяхъ, къ ко-

торымъ, судя по проекту новаго контракта, компанія Гут-
чинсонъ,Кооль, Филиппеусъи К 0 старается открыть себѣ

доступъ, американской компаніи, уже владѣющей такими

жепромысламина островахъ Прибылова, принадлежащихъ

СоединеннымъШтатамъ,не лишено значительныхъне-

удобствъ, и, во всякомъ случаѣ, отдачаэтихъпромысловъ

въ руки русскихъ предпринимателейбыла бы безъ сомнѣ-

нія предпочтительнѣе», высказалъ мнѣніе, что «только въ

случаѣ невозможностипріисканія для этой цѣли солидной
русской фирмы, могла бы быть допущена отдача промы-

словъ поиіаенованной американской компаніи, и то съ

тѣмъ ограниченіемъ, чтобы кругъ ея дѣйствій не распро-

странялся на прибрежья нашей Приморской области *).
Управляющій Морскимъ Министерствомъ высказался

также противъ предложенія Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ: «преждевсего, немогу незамѣтить,что еслиМинистер-
ство Внутреннихъ Дѣлъ могло бы надѣяться пріискать ко

времени истеченія срока нынѣ дѣйствующаго контракта

съ домомъГутчинсонъ, Кооль и К0 , т. е. въ 1891 году,

а ) Тамъ же, стр. 102—103. Отношеніе МинистраИностранныхъДѣлъ

МиниструВнутреннихъДѣлъ отъ 25 марта1883 г., № 1260.
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надежныхъарендаторовъ изъ русскихъ подданныхъ,то

предлагаемаго дополнительнаго контракта принимать не

слѣдовало-бы». Упомянувъ, что контрактная плата за ко-

товъ слишкомънизка, Управляющій Морскимъ Министер-

ствомъ предлагалъ ее повысить и установить плату за

бобровъ и песцовъ въ размѣрѣ примѣрно до 30-ти и з

руб. соотвѣтственно; энергично были отвергнуты, далѣе,

предложенія о предоставленіи американской фирмѣ раз-

личныхъправъ, какъ напр., права подъемавоеннагофлага,

крейсерства и т. д. х).
Вслѣдствіе приведенныхъ отзывовъ, съ фирмой Гут-

чинсонъ, Кооль и К 0 новаго контракта заключено не

было, и вопросъ остался въ прежнемъ положеніи. Но въ

1887 году, въ виду близости окончанія 20-ти лѣтняго

срока аренды (1891 г.), компанія снова стала хлопотатьо

продленіи контракта, наусловіяхъ, гораздо болѣе выгодныхъ

для казны чѣмъ предполагавшіяся въ проектѣ Греониц-
каго і88з года. Представитель компаніи А. Этолинъ со-
глашался увеличить ежегодную арендную плату до юо.ооо

руб. а пошкурную до семирублей, но лишь при условіи,
если съ Гутчинсонъ, Кооль и К 0 , былъ бы немедленно

заключенъ контрактъ на 2о лѣтъ. Однако, и на этотъ разъ

американская фирма потерпѣла неудачу, такъ какъ пере-

пискаи переговоры затянулись на продолжительное время,

и потомъ вопросъ былъ отложенъдо выясненія нѣкото-

рыхъ подробностей дѣла. Приамурскій генералъ-губерна-

торъ баронъ Корфъ, сильно настаивавшій на отдачѣ про-

мысловътѣмъ желицамъ,хотѣлъ побудить ихъпредложить

казнѣ за каждую шкурку по 9 Р- (а не 7 Р-) и пренебрегалъ
предложеніемъ Филиппеуса,который, помимотого, что за-

рекомендовалъ себя аккуратной доставкой казеннагб про-

віанта въ сѣверныя округи и веденіемъ въ тѣхъ же мѣс-

•тахъбольшого торговаго дѣла, предлагалъ тѣ же условія,

Ч Тамъже, стр. 104-110. Отношеніе УправляющагоМорскимъМини-
стерствомъМиниструВнутреннихъДѣлъ 5-го марта1883 г., № 1391.

*
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что и американцы; крупнѣышія Московская мѣховыя

фирмы изъявляли готовность вступить пайщикамикъ

Филиппеусу въ компанію, еслибы правительство предпочло

его предложеніе американскому. Въ то время, какъ велись

переговоры съ предпринимателямии длилась переписка

между вѣдомствами, Сѣверо- Америк анскіе Соединенные
Штаты обратились къ нашему правительству съ предло-

женіемъ присоединиться къ международному соглашенію,

котораго они добивались для охраны котиковъ отъ хищ-

ническаго промысла въ морѣ; уже тогда сильно развив-

шееся хищничество,увеличивая количество котиковъ,

предлагавшихся на рынкѣ, роняло въ цѣнѣ шкурки, по-

ступавшія отъ законныхъарендаторовъ. Возбужденіе этого

вопроса объясняется еще тѣмъ, что въ 1890 году кон-

чался срокъ аренды острововъ Прибылова Аляскинской

компаніей и СоединенныеШтаты, желая сдать въ бу-

дущемъ эти острова въ аренду на болѣе выгодныхъдля

себя условіяхъ, поднявъ контрактную цѣну котиковой

шкурки, справедливо разсчитывали, что путемъ междуна-

роднаго, всесторонняго изслѣдованія котиковаго промысла

можетъбыть опредѣлена его доходность,а потому и цѣна

за шкурку въ новомъ контрактѣ могла бы быть установ-

лена болѣе соотвѣтствующая рыночной. Будучи въ равной

степенизаинтересовано въ продолженіи котиковой породы

и правильной эксплоатаціи ея, русское правительство при-

няло предложеніе СоединенныхъШтатовъ и воздержа-

лось отъ возобновленія контракта съ фирмой Гутчин-
сонъ, Кооль и К0 .

Еще раньше, когда начинались переговоры о переоб-

рочкѣ острововъ, въ центральныхънашихъучрежденіяхъ

замѣчалось отсутствіе какихъ-либоболѣе или менѣе опре-

дѣленныхъ свѣдѣній о положеніи дѣлъ наКомандорскихъ

островахъ, производствѣ промысла, доходностиего и проч.

Для выясненія всѣхъ, связанныхъсъ этимъдѣломъ вопро-

совъ, былъ командированъ въ 1884— 85 г.г. генеральнаго

штабаподполковникъВолошиновъ, отчетъкотораго нужно

считать первымъ опытомъвъ Россіи дать ясное представ-

V
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леніе объ островахъ Командорскихъі). За исключеніеыъ

нѣсколькихъ страницъ, на которыхъ очень произвольно

подсчитываются барыши компаніи, отчетъ подполковника

Волошинова очень интересенъ; придавая огромное поли-

тическое значеніе Командорскимъостровамъ, Волошиновъ
говорить, что «для обезпеченія жителейКомандорскихъ

острововъ, какъ русскихъ подданныхъ,необходимо:і) огра-

дить ихъ отъ иноземнаго вліянія, 2) оградить населеніе
отъ эксплоатаціи его, въ денежномъотношеніи, компаніей,

являющейся единственнымъпродавцемъ и покупателемъ

на островахъ», и вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо,чтобы

«выгоды, извлекаемыя Россіей изъ котиковаго промысла

на островахъ Командорскихъ,при соблюденыдвухъ пре-

дыдущихъ условій, были бы наибольшія и были бы неиз-

сякаемыя». Для правительства величинадоходовъ съ коти-

коваго промысла обусловится: і) размѣромъ промысла или

количествомъкотиковыхъшкурокъ, ежегоднодобываемыхъ

на островахъ, 2) цѣною ихъна рынкѣ и з) способомъ

пользоваться богатствомъ острововъ 2 ). Кромѣ котиковъ

въ отчетѣ выяснены значеніе и доходность боброваго и

песцоваго промысловъ, до тѣхъ поръ не обращавшихъ

на себя вниманія правительства; во всякомъ случаѣ от-

четъ Волошинова принесъ ту пользу, что, благодаря выяс-

ненію экономическойстороны дѣла, были получены при

переоброчкѣ промысловъ на будущее время, чрезвычайно

высокія цѣны, такъ какъ правительство, опираясь на сооб-

щенныя ему данныя, могло объявить торги на пушные

промыслы на Командорскихъостровахъ и болѣе тщательно

выбирать контрагента.Вопросъ подданствапріобрѣлъ суще-

ственное значеніе, а для привлеченія болынаго числа кон-

курентовъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ
была разослана во всѣ биржевые комитеты записка съ

краткимъ объясненіемъ предмета торговъ, такъ какъ ко-

х) Отчетъ напечатанъвъ 1886 г. въ Хабаровск*, въ типографіи

штаба Приамурскаговоеннагоокруга и составляетъвъ настоящеевремя

большую рѣдкость.

2) Отчетъ, стр. 38, 39 и 40.
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тиковый промыселъ былъ у насъ очень мало извѣстенъ,

даже среди мѣховщиковъ.

КомитетъМинистровъ, по представленію Министра Зем-
ледѣлія, положилъсдать пушные промыслы въ аренду това-

риществу, состоявшему изъ гг. Гринвальдта, Савича, Про-
зорова и Лепешкина,какъ дававшему наибольшую гарантію
въ правильномъ выполненіи контракта, и положеніе его

было Высочайше утверждено 2і-го декабря 1890 г. На
основаніи сего, і2-го февраля 1891 года былъ подписанъ

съ названнымилицами, образовавшими изъ себя полное

товарищество подъ фирмой Русское Товарищество коти-

ковыхъпромысловъ, контрактъ, коимъМинистерство Госу-
дарственныхъ Имуществъ предоставляло ему «исключи-

тельное, въ продолженіи ю лѣтъ, право приниматьна при-

надлежащихъРоссіи Командорскихъостровахъи наостровѣ

Тюленьемъ шкуры морскихъ котиковъ, бобровъ и пес-

цовъ» (§ і). Общей арендной платы въ новомъ контрактѣ

не было установлено, а вся плата была исчисленапошкур-

ная, причемъ бобры и песцыбыли включены въ контрактъ,

какъ и котики, съ опредѣленной цѣной; Товарищество
обязывалось (§ 4) уплачивать казнѣ поштучно за всякую

вообще полученную шкурку: морского котика— ю р. 38 к.,

первосортнаго бобра— 1 1 5 Р- ЗЗ^К., второсортнаго бобра—
57 Р- 663Д к., первосортнаго голубого песца— и р. 5 3 1/a к ->

второсортнаго голубого песца— 5 Р- 77 к - и бѣлаго песца—
2 р. з і к.—за все золотомъ; въ обезпеченіе точнагоиспол-

ненія изложенныхъвъ контрактѣ условій, Товарищество
внесло залогъ въ размѣрѣ 260,000 рублей золотомъ (почти
400 т. руб. кред.). По особо выраженному Императоромъ
Александромъ III желанію, включено въ контрактъ условіе,
по которому (§ и) для отвоза продуктовъ пушного про-

мысла и для доставки товаровъ на острова Товарищество
обязывалось употреблять исключительносуда подърусскимъ

флагомъ.
Взглядъ Волошиновавыразился вполнѣ ясно въ общемъ

духѣ этого контракта, что же касается столь высокихъ

цѣнъ, которыя въ немъвыговорены, то онѣ явились слѣд-
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ствіемъ того, что за годъ передъ тѣмъ были сданы наго

лѣтъ правительствомъ СоединенныхъШтатовъ въ аренду

пушные промыслы на островахъПрибылова, вмѣсто Alaska

Commercial Со, новой компаніи *), обязавшейся платить,

сверхъ ежегоднойаренды въ6о,ооо долларовъ (ігот. руб.),

по 9 долларовъ 62Ѵ2 центаза каждую котиковую шкурку;

но въ виду того, что котиковыя шкурки съ Командор-

скихъострововъ по качеству мѣха считаются хуже При-

быловскихъи продаются обыкновенно на 25% дешевле

послѣднихъ, то (цѣна і о р. з 8 к. золотомъ)въ контрактѣ Рус-

скагоТоварищества котиковыхъпромысловъ была исчислена
сообразно съ этой разницей.

Такимъ образомъ съ 1891 года, вслѣдствіе указанныхъ

болѣе высокихъ арендныхъ условій, котиковыя шкурки

представляли уже на рынкѣ большую цѣнность, чѣмъ

прежде, вслѣдствіе чего много промышленниковъ отпра-

вилось въ Берингово море на охоту за этимъживотнымъ;

барыши ихъбыли очень значительные,почему и хищниче-

ски промыселъразвивался чрезвычайно быстро. Стада коти-
ковъ пострадаливъ сильнойстепени,вмѣстѣ съ чѣмъ сокра-

тились и промыслы, производившіеся законнымъпутемъна

островахъ, а заарендовавшія промыслы за болынія платы

компаніи терпѣли отъ появленія неожиданныхъконкуррен-

товъ убытки. Американская компанія вовсе перестала пла-

тить своему правительству, такъчто оно было вынуждено по-

низить ему плату въ крупномъ размѣрѣ, послѣ чего и Рус-
ское Товарищество котиковыхъ промысловъ стало хода-

тайствовать (въ 1897 г -) ° пониженыаренды, основываясь

на значительномъуменьшеніи промысла и на томъисклю-

чительно неблагопріятномъ положеніи, въ которомъ оно

оказалось на рынкѣ. Условія котиковаго промысла съ 1891
года, дѣйствительно, до такой степениизмѣнились, что и

l J The North American Commercial Company увеличила арендную
плату до 60 т. дол. вмѣсто 55 т. дол., а пошкурную съ 2 д. 62^2 ц. до 9 д.
62*12 ц.; далѣе она обязалась привозить жителямъ 80 тоннъ угля (вмѣсто

60 кордъ дровъ), предоставить имъ безплатно жилища, школы и проч.
Промыселъ на первый годъ былъ опредѣленъ въ 60 т. шт. вмѣсто 100.000.
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русское правительство признало возможнымъ облегчить
положеніе своихъконтрагентовъ,установивъ новую плату г),
разсчитанную въ зависимостиотъ размѣра промысла, а

именно:

при промыслѣ не болѣе ю.ооошт. плата9 Р- — к. кр.зашт.

)> » отъ ю— 15.000 » » 12 » — » » » »

)) » больше 1 5 -ооо » » 1 5 » 5 7 " }> ,} *

Въ виду наступавшаго въ февралѣ 1901 г. срока дѣй-

ствія контракта Товарищества котиковыхъ промысловъ,

Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Иму-
ществъ были выработаны Главныя основанія на отдачу въ

аренду пушныхъ промысловъ наостровахъКомандорскихъ
и Тюленьемъ, причемъжелающіе арендовать эти промыслы

должны были предлагать въ запечатанныхъконвертахъ

цѣну, которую они соглашались уплачивать казнѣ за каж-

дую шкурку, и опредѣлить другія условія, касающіяся вы-

полненияконтракта; вмѣстѣ съснмъ,вслѣдствіе неудобствъ,

съ которыми сопряжено возобновленіе контракта зимой

(въфевралѣ), когда сообщенія съ островами нѣтъ, начало

новой аренды пріурочено было къ і-му сентября 1901 г.,

Товариществу-же былъ продолженъ контрактъ наодинъсе-

зонъ (1901 г., съ февраля по сентябрь). Первые торги,

назначенныена ноябрь 1900 г., не состоялись изъ за

отсутствія конкуррентовъ, въ виду чего 5~е апрѣля 1901

были объявлены вторые, на которые было поданотри

заявленія: Э. М. Гринвальдта, Русскаго Товарищества коти-
ковыхъ промысловъ и Камчатскаго торгово-промышлён-

наго общества. Аренда осталась за этимъ послѣднимъ,

какъ предложившимъсамыя выгодныя для казны условія,
вслѣдствіе чего 4 августа 1901 правленіе этого общества

заключило контрактъ на ю-ти лѣтнюю аренду пушныхъ

промысловъ (по і-ое сентября 191 1 г.) на слѣдующихъ

условіяхъ: общество обязуется уплачивать казнѣ поштучно

за всякую вообще полученную на островахъ шкурку: за

*) Товарищество по ней сталоплатить съ половины промыслового

сезона1898 г.
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шкуры котиковъ: при добычѣ менѣе ю тыс. въ годъ по

іо рубл.; при добычѣ отъ ю до 15 тыс. по 13 рубл. и

при добычѣ свыше 15 тыс. по іб рубл. За шкуры боб-

ровъ: і-го сорта по зоо рубл.; 2-го сорта по юо р. За

шкуры голубыхъ песцовъ: і-го сорта по і8 рубл., 2-го

сорта по 9 рубл. Далѣе, общество обязано неменѣе трехъ

разъ въ теченіе каждаго года поставлять на острова все

то, въ чемъ явится необходимостьвъ содержаніи жите-

лей, по цѣнамъ, съ надбавкою не болѣе 20-типроцентовъ

къ цѣнамъ тѣхъ рынковъ, съ котораго товары привезены.

Залогъ внесенъвъ размѣрѣ 97- 000 РУбл. Кромѣ приве-

денныхъусловій, контрактъ въ общемъ одинаковъ съ

контрактомъ прежнихъ арендаторовъ. Такимъ образомъ

арендаторомъ пушныхъ промысловъ на островахъ Ко-

м^ндорскихъ и Тголеньемъ на наступающее десятилѣтіе

является Камчатскоеторгово-промышленноеобщество.



ГЛАВА XII.

Командорскіѳ острова.

(Продолженіе).

Торговля на Командорскихъ островахъ ничего не

имѣетъ общаго съ торговлей въ другихъ сѣверныхъ окру-

гахъПриморской области,причемъглавнымъотличіемъ яв-

ляется то, что на материкѣ населеніе почтиникогдане ви-

дитъ денегъ и пріобрѣтаетъ все необходимоеу торговцевъ

въ обмѣнъ на продукты своихъпромысловъ, тогда какъ

на Командорскихъостровахъ, гдѣ разсчетъ производится

мѣстной администраціей съкаждымъалеутомъ за добытыя
имъшкурки наличнымиденьгами, обращается много де-

негъ, почему и вся торговля идетъ наналичныя. Аренда-
торы острововъ не имѣютъ никакихъразсчетовъ съ насе-

леніемъ и за всѣ мѣха, полученные въ силу контракта съ

Командорскихъострововъ, уплачиваютъвъ С.-Петербургѣ

казнѣ двумя взносами,согласноразсчету, который дѣлается

окружнымъ управленіемъ ежегодно по окончаніи промы-

словъ; впослѣдствіи, часть денегъ, причитающаяся жите-

лямъ за производство промысла, снятіе шкурокъ и проч. 1 ),
переводится окружному управленію Командорскихъостро-
вовъ для выдачи жителямъ. Такой способъ разсчета, ко-

нечно, нѣсколько затягиваетъ полученіе жителями своего

заработка, но по крайней мѣрѣ недовольныхъи обижен-
ныхъпри производствѣ разсчетовъ быть не можетъ.

Полученными деньгами жители распоряжаются, разу-

*) Въ пошкурнуюплатуправительствувходитъ и платажителямъза

производствопромыслаи всѣ работы, съ ниыъ связанный(§ 4 контракта).
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мѣется, по своему усмотрѣнію, но весь заработокъ есте-

ственно уходитъ на пріобрѣтеніе припасовъи всего осталь-

наго, имъ нужнаго для жизни, такъ какъ кромѣ юколы

и котоваго мясау жителейничегонѣтъ. Ношеніе самодель-

нойодеждыи обуви почти совершенно прекратилось и жи-

тели одѣваются теперь въ платье, привозимое на острова

изъ Америки и Россіи.

Кромѣ этого нужно указать еще на то, что торговля на

материкѣ является совершенно свободнымъ предпріятіемъ,

неподчиненнымъконтролю мѣстныхъ властей, а наостро-

вахъ привозъ товаровъ и продажа ихънаселенію состав-

ляетъ съ 1891 г. одну изъ обязанностей арендаторовъ

пушныхъ промысловъ и подлежитъпостоянному надзору

администраціи, на которую возложено слѣдить не только

за качествомъ товаровъ, но также и за цѣной, по которой

они продаются.

Въ контрактѣ фирмы Гутчинсонъ,Кооль и К 0 по арен-
де пушныхъ промысловъ на Командорскихъ островахъ

сказано: «ввозъ спиртныхъ напитковъ на Командорскіе
острова воспрещается (§ ю). За исключеніемъ сихъ на-

питковъне возбраняется торговому дому Гутчинсонъ,Кооль
и К0 продавать туземцамъ сихъ острововъ необходимые

предметыпотребленія, невыше однакоособойтаксы, утверж-
денной мѣстнымъ начальствомъкрая, по соглашенію съ

уполномоченнымипредставителямидома». Болѣе точныхъ

указаній на обязанности компаніи по снабженію остро-

вовъ припасами не было, а потому компанія широко

пользовалась тѣмъ, что ей «не возбраняется)) продавать

туземцамъ все необходимое,и отпускала имъ товары по

чрезвычайно высокимъ цѣнамъ. Несмотря на то, что за-

работокъ жителейпри обиліи звѣря былъ значительный,
они все таки никогда не выходили изъ задолженности.

На несообразность существовавшихъ при такихъ усло-

віяхъ высокихъцѣнъ *) Правительствомъ было обращено
вниманіе, почему въ цѣляхъ упорядоченія торговли на

') Отчеты Савича, см. приложеніе № 12, а также Волошинова.
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островахъ, при переоброчкѣ промысловъ параграфъ (8),

касающійся .торговли, былъ изложенъ гораздо опредѣ-

леннѣе , а именно:«Товарищество обязуется, одинъ разъ

въ теченіе каждаго года, поставлять на острова все то, въ

чемъ, по заблаговременно представленномутребованію ад-

министраціи, явится необходимостьвъ содержаніи жителей,

по цѣнамъ, надлежащимъобразомъ удостовѣреннымъ,

тѣхъ рынковъ, съ которыхъ товаръ привезенъ съ надбав-

кою 2О°/0 КЪ ЭТОЙ Цѣнѣ ').
Во исполненіе сего параграфа, въ концѣ лѣта, когда

промыслыуже определены, а слѣдовательно ясно, сколько

денегъ будутъ имѣть жители, окружной начальникъ со-

ставляетъ требованіе, въ которое включается все то, что

должно быть привезено въ будущую навигацію наострова

для зимы, или даже вѣрнѣй для цѣлаго года; требованія
пересылаются въ С.-Петербургъ и въ теченіе зимы выпол-

няются согласно указаніямъ администраціи, т. е. часть

товаровъ пріобрѣтается въ Россіи, а другая —въ Америкѣ;

въ тѣхъ случаяхъ, когда мѣсто покупки товара остав-

ляется на усмотрѣніе Товарищества, преимущество от-

дается товарамъ русскаго происхожденія, если цѣна это

позволяетъ. Къ марту дѣсяцу слѣдующіе изъ Россіи товары

собираются въ Одессѣ и грузятся на пароходъДоброволь-
наго флота, доставляющій ихъво Владивостокъили Нага-
саки, откуда собственноесудно Товарищества отвозить ихъ

на острова. Къ тому же времени на другомъ суднѣ Това-
рищества доставляются на острова американскіе товары.

Продажныя цѣны определяются на основаніи фактуръ

и представляются окружному управленію на утвержденіе,
послѣ чего новые товары поступаютъ въ продажу.

] ) Торговля на островахъ составляетъмонопольное право Товари-
щества, такъ какъ въ § 7 контрактасказано:„Въ теченіе всего времени

дѣйствія контракта,на упомянутыхъ островахънебудетъдопущеноПра-
вительствомъустройстваили осуществленія какого нибудь другого тор-

говаго илипромышленнагопредпріятія безъ согласія нато арендаторовъ■

Установленіемъ максимуманадбавкивъ 20% устраненынежелательный

послѣдствія монопольнойторговли. ^
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Контрактъ даетъ Товариществу право прибавлять къ

покупной цѣнѣ товара лишь 2о°/0 , что съ первыхъ-же

годовъ оказалось весьма благопріятнымъ для американ-

скихътоваровъ, доставляемыхъна острова прямымъ рей-

сомъ изъ С.-Франциско, тогда какъ русскіе выдержи-

ваютъ длинный путь и нѣсколько перегрузокъ. Про-

давая ихъ съ надбавкой только 20°/о, Товарищество тер-

пѣло крупный убытокъ, такъ какъ расходы по доставкѣ то-

варовъ изъ мѣстъ заготовки пожелѣзной дорогѣ до Одессы

и отсюда моремъ до острововъ —путь, длящійся всего

около двухъ мѣсяцевъ, —страхованіе и другіе расходы со-

ставляютъ обыкновенно отъ і8 до 23% стоимоститовара,

въ зависимостиотъ болынаго или меныпагообъемаего,

имѣющаго огромное значеніе для перевозки моремъ і)-

Въ виду того, что отдаленностьКомандорскихъострововъ

отъ отечественныхъпроизводительныхъ центровъ давала

такимъобразомъ полное предпочтеніе привозу и сбыту на

островахъ американскихътоваровъ, правительство допу-

стило, сверхъ обусловленной контрактомъ надбавки, при-

бавленіе къ покупной цѣнѣ еще расходовъ по доставкѣ

товаровъ изъ Европейской Россіи наКомандорскіе острова.

Хотя на первый взглядъ прибавленіе 20% къ покупной

цѣнѣ товара и кажется значительным^но. едва ли Товари-

щество имѣетъ большую пользу отъ этого въ виду того,

что торговля въ столь отдаленныхъмѣстностяхъ всегда

сопровождается съ массой дополнительныхърасходовъ.

Не говоря о томъ, что содержаніе на каждомъ островѣ

лавки 2 ) и приказчика обходитсядорого (присутствіедовѣ-

ренныхъна островахъ круглый годъ необходимотолько для

завѣдыванія лавками,такъ какъ пріемъ шкурокъ могъ бы

') Какъ извѣстно, платаза провозъ напароходахъвзимаетсяилисъ

вѣса или съ объема, по усмотрѣнію пароходовладѣльца, въ зависимости

отъ того, занимаетъли одинъ пудъ товара больше или меньше одного

кубическагофута. Въ первомъслучаѣ платаисчисляетсясъ объема, во
второмъ— съ вѣса.

2) Товарищество на островахъ выбираетъ около 17 документовъна

сумму до 2,000 руб.

21
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поручаться либо капитану судна, либо лицу, спеціально по-

сылаемомуизъ Петропавловска), массатоваровъ, пролежавъ

только годъ на островахъ, вслѣдствіе постояннойсырости

становятсянегодными.Какъ примѣръ можнопривести слу-

чай съ одесской мукой крупчаткой, привезенной въ видѣ

опыта,по требованію окружнаго управленія; мука (400 куль-

ковъ) обошлась по 4 Р- кулекъ, пролежалабезъ спроса годъ

или два, испортилась и, послѣ признанія ея врачемъ негод-

нойкъ употребленію, была увезена въ 1897 г - по требова-
нію того-же управленія; такіе случаи повторяются довольно

часто. Отъ сырости на обуви появляется плѣсень, желѣзо

и металлическія вещи ржавѣютъ и т. д. Нѣкоторые пред-

меты, выписанныеадминистрацией,лежать по несколько

лѣтъ и неизвѣстно, найдетсяли когда либо на нихъпоку-

патель; инойразъ товаръ послѣдняго привоза оказывается

дешевле предшествовавшихъ партій, что вполнѣ воз-

можно, такъ какъ продажная цѣна находитсявъ зависи-

мостиотъ покупной, подвергающейся колебанію; новый

товаръ, какъ болѣе дешевый, разойдется, а старый будетъ

лежать; рисунокъ или цвѣтъ *) какого нибудь ситцамо-

гутъ не понравиться и онъ пролежитъ нѣсколько лѣтъ,

пока не испортится. Такихъ примѣровъ можно привести

цѣлый рядъ. Имѣя обширную торговлю на материкѣ, То-
варищество посылаетъвъ каждый пунктъ лишь тѣ товары,

на которые, судя по опыту, въ данномъмѣстѣ имѣется

спросъ, тогда какъ на Командорскіе острова посылается,

въ силу контракта, все то, что требуется администраціей,
которая, въ свою очередь, вынуждена выписывать, навсякій
случай, предметы, продажа коихълишь возможна. Во вся-

комъ случаѣ, нельзя не отмѣтить, что, въ смыслѣ приспо-

собленія выписки товаровъ къ мѣстнымъ требованіямъ и
заработкамъжителей,наблюдаетсяза послѣдніе годы больше
послѣдовательности, чѣмъ въ первые годы контракта Това-
рищества съ правительствомъ 2).

г) Какъ курьезъ можно указать, что алеуты ни за что не купятъ

матеріи, имѣющей хоть немногозеленагоцвѣта.

3) См. ОтчетъСавича, стр. 30.
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Слѣдующія таблицыпоказываютъ покупную стоимость

товаровъ, отправленныхъна Командорскіе острова за по-

слѣдніе ю лѣтъ, съ указаніемъ, откуда они привезены.

А. На островъ Беринга.

Годы.
Изъ Россіи. Изъ Америки. Изъ другихъ

мѣстъ.
Итого.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1891-2 2,228 15 35,056 04 — ._ 37,284 19
1892-3 12,693 04 40,916 33 — — 53,609 37

1893-4 32,911 75 22,820 21 3,690 98 59,422 94

1894-5 23,277 09 10,611 80 — — 33,888 89

1895-6 12,633 11 11,162 10 1,100 — 24,895 21

1896-7 17,388 07 1 1,541 06 1,695 64 30,624 77

1897-8 7,659 22 15,791 22 7,169 40 30,619 84

1898-9 6,720 55 14,911 56 7,101 72 28,733 83

1899-900 3,077 43 11,395 78 918 63 15,392 84

19G0-1 и
j — 4,300 76 ч — х ) —

Б. На островъ Мѣдный.

Годы.
Изъ Россіи. Изъ Америки. Изъ другихъ

мѣстъ.
Итого.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1891-2

1892-3

1893-4

1894—5

1895-6

N 1896-7

1897-8

1898-9

1899-900

1900-1

3,182

8,636

18,737

17,290

10,129

15,030

6,394

3,936

3,022

67

80

80

68

04

25

56

98

34

20,892

20,131

12,367

13,199

17,006

7,204

20,396

17,440

11,468

4,926

68

98

76

97

11

22

82

78

62

48

669

5,117

5,169

1,588

32

03

73

11

24,075

28,768

31,105

30,490

27,135

22,903

31,908

26,547

16,079

9

35

78

56

65

15

79

41

49

07

*) Свѣдѣній нѣтъ.
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В. На оба острова.

Годы.

По покупной
цѣнѣ.

По продажной
цѣнѣ. 1 ).

Руб. К. Руб. К.

1891-2

1892-3

1893-4

1894-5

1895-6

1896—7

1897-8

1898-9

1899-900

61,359

82,378

90,528

64,379

52,030

53,528

62,528

55,281

31,471

54

15

50

54

36

56

25

32

91

62,924

85,190

105,891

83,423

67,900

77,331

82,679

67,901

43,372

53

64

16

87

74

24

28

68

73

Эта послѣдняя таблицапоказываетъ,до какой степени

незначительноудорожаніе предметовъпотребленія наКоман-
дорскихъ островахъ сравнительно съ оптовыми, заготови-

тельными цѣнами, и въ сколь лучшемъ положеніи, по

сравненію съдругими инородцамина окраинѣ, находятсявъ

этомъ отношеніи алеуты, имѣющіе, кромѣ того, и обезпе-
ченныйзаработокъ отъ промысловъ. Размѣръ заработка
приведенъ ниже,и поэтому является возможность сравнить

его итоги съ привозомъ товаровъ, причемъ не слѣдуетъ

забывать потребленія лицъ мѣстной администраціи, слу-

жащихъу арендаторовъ и пр.

Съ 1893 года цифры привоза товаровъ наострова пока-

зываютъ постоянноеуменыпеніе, весьма замѣтное въ по-

слѣдніе годы; объясняется это тѣмъ, что, вмѣстѣ съ сокра-

щеніемъ промысловаго звѣря, уменьшились и заработки жи-
телей, а слѣдовательно и покупная способностьнаселенія.

Во время аренды Командорскихъострововъ американ-

г) Въ эту цѣну дошли обусловленноевъ контрактѣ 20°/ 0-ное
сленіе и нѣкоторые расходы по доставкѣ и заготовкѣ товаровъ.
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скойкомпаніей, населеніе ихъснабжалосьтоварамиисключи-

тельно американского происхожденія, привычка къ кото-

рымъ привилась населенію очень сильно; но Товарище-

ство котиковыхъ промысловъ, получивши въ 1891 г.

аренду, приняло мѣры къ увеличенію привоза товаровъ

изъ Россіи, вмѣсто Америки, и, какъ видно изъ таблицы,

въ значительнойстепенидостигло этого. Только первый

годъ большая часть товаровъ, по примѣру прежняго веде-

нія дѣла, была отправленаизъ С. Франциско,но съ слѣдую-

щаго же года русскіе товары заняли уже лучшее мѣсто.

Американскихътоваровъ все-таки будетъ всегда при-

возиться на Командорскіе острова значительноеколичество

на томъ основаніи, что теперешнеенаселеніе воспитанона

всемъ американскомъи не можетъобойтисьбезъ нѣкото-

рыхъ предметовъ, о существованіи которыхъ на Камчаткѣ

и не знаютъ. Наиримѣръ, камины—кухни, выписываемые

алеутами изъ Америки; русскихъ печейнаостровахъ нѣтъ

и никто не умѣетъ ихъкласть, тогда какъ на материкѣ

нѣтъ каминовъ, а всюду русскія печи, не смотря на до-

роговизну кирпича. Ржаная мука наостровахънивъ грошъ

не цѣнится и чернаго хлѣба никто не умѣетъ печь, почему

привозится всегда американская пшеничнаямука; вообще
же алеуты такъ лѣнивы, что предпочитаютъвмѣсто хлѣба

питаться американскимисухарями (въ родѣ бисквитовъ),
не смотря на ихъдороговизну. Изъ другихъ предметовъ

привозится въ значительномъколичествѣ соль, для посолки

рыбы и котиковыхъ шкурокъ; лѣсъ —доски, брусья, изъ

которыхъ дѣлаются наостровахъвсѣ постройки при помощи
американскихъже инструментовъ. Далѣе, нужно указать

на готовую обувь, рабочее платье и толстыя бумажныя
матеріи —дрели и денимсы,резиновые сапогии проч. Вслѣд-

ствіе того, что сообщеніе съ. Америкой проще и быстрѣй,

оттуда привозится каждую весну много провизіи, именно:

солонина, масло, яйца, сало, овощи, фрукты и проч.; всѣ

эти продукты (кромѣ фруктовъ) привозятся въ такойуку-
поркѣ, что сохраняются почти всю зиму. На долгіе зим-

Hie мѣсяцы, когда на острова нѣтъ доступа, привозятся,
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американскиеконсервы, поражающіе своимъразнообразіемъ,
дешевизнойи высокимъ качествомъ.

Изъ Россіи привозятся: сахаръ, вся мануфактура (за
исключеніемъ двухъ-трехъ сортовъ), такъ что русскія
хлопчатобумажныяткани замѣнили американскія; дешевыя

шерстяныя матеріи; обои и вся бумага—писчая, оберточ-
ная, конверты и проч., мелкія металлическія вещи—гвозди,

замки, дробь; фуражки и шапки; вся посуда—стеклянная

и фарфоровая; сапожныйтоваръ — заготовки, крюки, по-

дошвы и проч.; мыло, свѣчи; мѣдныя издѣлія —самовары J),
задвижки, петли, подсвѣчники и проч., вся галантерея 2 )
и проч. и проч.

Въ число товаровъ, указанныхъ въ таблицѣ привезен

нымиизъ другихъ мѣстъ, вошли рисъ и русскій же керо-

синь изъ Японіи, чай изъ Китая, и товары, доставляемые

изъ Петропавловска: дрова, а также нѣкоторые предметы,

которыхъ случайно оказывается недостатокъна островахъ.

Изъ перечня главнѣйшихъ товаровъ, привозимыхъизъ

Америки, видно, что все это предметы первой необходи-
мостии при томъ немогущіе быть привезеннымиизъ Рос-
сіи иначе, какъ съ большими расходами;эта зависимость

острововъ отъ Америки крайне непріятна: на первый
взглядъ происхожденіе товаровъ, которыми снабжается

населеніе, можетъпоказаться неимѣющимъ болынаго зна-

ченія—были бы лишь они дешевы, но на самомъ дѣлѣ

большой привозъ иностранныхъ издѣлій нежелателенъ,

такъ какъ этимъподдерживаетсясвязь съ сосѣдней стра-

ной, населеніе же окраинъ, наоборотъ, должно потреблять
на сколько возможно отечественныя произведенія.

Привозъ на островъ Мѣдный, пропорціонально населе-

нію, больше, чѣмъ на островъ Беринга, такъ какъ Мѣд-

новцы, имѣя кромѣ котиков.аго и песцоваго промысловъ

г) Самоваровъ очень мало, такъ какъ жителилѣнивы ихъ ставитьи

ждать, предпочитаякипятитьводу въ металлическихъчайникахъ;древес-

нагоугля нѣтъ.

2) Списокъ товаровъ, привозимыхъ изъ Россіи въ Петропавловскъ

и порты Охотскагоморя, гораздо больше.
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еще и бобровый —длянаселенія, пожалуй, самый прибыль-

ный, богаче другихъ. Какъ извѣстно, заработокъ жителей

состоитъ изъ платы, получаемой за добытая шкурки, при-

чемъ правительство уплачиваетъ имъ за каждую шкурку

котика по і р. 5° к., а изъ платы за бобровъ и песцовъ

жители получаютъ 9 / 10 взносимаго казнѣ Товариществомъ,

и лишь остальная часть (о,і) остается въ пользу казны;

такимъ образомъ жители получаютъ:

за каждую шкурку котика ..' . . . . і р. 50 к. кр.

» » » і-сортнаго бобра . 155 » 7° " м

» » » 2 » » . 77 * ^ 5 }) "

за каждуюшкурку і-сортнаго голубого песца 15 » 57 в "

)> « » 2 » » » 7 " 8о » »

» » » бѣлаго песца 3 » І2 ); я

Если сопоставить эти цифры съ тѣми, что платила

фирма Гутчинсонъ, Кооль и К 0 ., а именно: за котиковъ

по і р. до зо.ооо шт. и по 5° к. свышеэтого количества,

за бобра і сорта 50— 55 Р- мет - и 2 сорта 40—45 Р- мет ->

за песца і сорта з р.— 3 Р- 6о к. и 2 сорта 2 р. мет.—сразу

бросается въ глаза, на сколько заработокъ жителей повы-

сился послѣ контракта 1891-го года. Если взять приведен-

ныя выше цифры ежегоднаго убоя каждаго звѣря за по-

слѣдніе четыре года, то заработокъ населенія представится

въ слѣдующемъ видѣ (см. слѣд. стран.).
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Заработокъ 1892 года, одного изъ наиболѣе удачныхъ,

приводится для сравненія; въ 1892 г., непосредственно

вслѣдъ за перемѣной арендаторовъ, заработокъ жителей

дошелъ почти до юо тыс., но послѣ, исключительноподъ

вліяніемъ уменыненія количествакотовъ и песцовъ,зарабо-

токъ сталъ сильно уменьшаться и въ 1899 г. составилъ

уже меньше трети этой суммы.

Если возьмемъ населеніе Командорскихъострововъ въ

постояннойцифрѣ 66 5 (въ томъ числѣ на о. Беринга 395 Д-

и на Мѣдномъ 270)— колебанія столь ничтожны, что не

составятъсущественнойразницы,—то у насъполучатся слѣ-

дующія цифры:

Годы.
Средній заработокъ на одного человѣка.

На о-вѣ Беринга. На о-вѣ Мѣдномъ. На обоихъ о-вахъ

1892

1896

1897 '

1898

1899

116 p. 06 к.

62 , 56 ,

25 , 20 ,

43 , 69 ,

19 , 75 ,

199 p. 80 к.

85 , 77 „

123 „ 22 „

55 , 26 „

87 , 37 „

150 р. 05 к.

71 , 98 „

65 , 00 ,

48 „ 39 „

47 , 21 ,

Столь сильноеколебаніе заработка накаждомъостровѣ

находится въ зависимости отъ размѣровъ промысловъ,

причемъ самые крупные скачки происходятъ отъ того,

есть ли въ данномъгоду песцовыйпромыселъ или нѣтъ,

и на сколько удаченъ бобровый промыселъ на островѣ

Мѣдномъ.

Эти цифры даютъ средній заработокъ на одну душу

населенія, но весь заработокъ распредѣляется, однако, далеко

не равномѣрно.

На островѣ Беринга, гдѣ для производства промысла

всѣ совершеннолѣтніе охотникиобразуютъ одну рабочую
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артель, заработокъ каждаго ближе къ общему среднему г )
(говорятъ, на о. Беринга жителилѣнивѣй и менѣе трудо- '
любивы); не то на о. Мѣдномъ, гдѣ каждый рабо-
таете за себя; помимобольшаго усердія, которое наблю-
дается здѣсь у жителей,нужно сказать, что артельное на-

чало было бы совершенно неподходящим!,для боброваго
промысла, на успѣхъ котораго всего больше вліяетъ искус-

ство и ловкость самагоохотника,въ особенностипри про-

мыслѣ бобровъ стрѣлами. Вслѣдсгвіе этого, среди Мѣднов-

цевъ заработокъ распределяется далеко не равномѣрно;

мнѣ указывали, напримѣръ, на нѣкоторыхъ алеутъ, кото-

рым!, удавалось въ одну весну добыть до і о бобровъ, что

одно обезпечиваетъзаработокъ свыше і.оооруб., не счи-

тая промысловъ песцоваго и котиковаго, и той суммы

(до 1,500 р.), которая распредѣляется между населеніемъ
за исполнениедля арендующей пушные промыслы фирмы
разныхъ работъ, какъ напр.: выгрузка судовъ, переноска

товаровъ и др., хозяйственныя работы; сверхъ сего не-

большая суммазарабатывается мелкимиработамидля казны.

Послѣ передачиаренды пушныхъпромысловъ съ 1891 г.

новымъ арендаторамъ, заработокъ жителейсильно повы-

сился, при чемъ повышеніе это выразилось двояко: непо-

средственно суммой, поступающейнаселенію за промыслы,

а также путемъ сильнаго пониженія цѣнъ, по которымъ

стали продаваться наостровахътовары. «Средній годовой
заработокъ жителейпри американскойкомпаніи равнялся

38,000 руб. За з года аренды промысловъ Русскимъ Това-
риществомъ средній годовой заработокъ инородцевъ на

промыслахъсоставлялъ около 75> 000 РУ^-> т - е - на ДУШУ
іі9р. 4 2 к -> что приблизительно на ф руб. больше сред-
няго годового заработка на душу за прежнія зо лѣтъ.

Сумма заработка жителейувеличилась, но если это увели-

ченіе теперь не особенно замѣтно, то это лишь вслѣдствіе

!) Подробнѣй объ артельноыъ устройствѣ Беринговцевъу К. И.

вича. Отчетъ, стр. 49.
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уменьшения количества убойныхъ котовъ» і). За прошед-

шій съ тѣхъ поръ (1894 г.) періодъ времени, заработокъ

жителей,такъ сильно поднявшійся за первые годы новой

аренды, снова палъ—въ связи съ удручающимъ уменыпе-

ніемъ котиковаго стада, и палъ до такой степенинизко,

что правительсТвомъ поднималсядаже вопросъ объ отчи-

сленіи въ пользу жителейза производство промысла не

і р. 50 к. съ котиковой шкурки, какъ теперь, а 2 р. 50 к.

Алеуты Командорскихъострововъ, среди инородцевъ

дальней окраины, находятся въ привилегированномъ по-

ложеніи, такъ какъ на правительствѣ всегдабудетъ лежать

обязанность не только о нихъзаботиться, но прямо ихъ

кормить, тогда какъ о существованіи всѣхъ другихъ ино-

родцевъ, голодаютъониилипроцвѣтаютъ, никтоне безпо-

коится, и разъ, что своевременноне было принято дѣйстви-

тельныхъмѣръ къ охранѣ котиковаго промысла, то для

правительства возникнетъ очень скоро серьезный вопросъ

пропитанія алеутъ, такъ какъ однихъбобровъ и песцовъ

не будетъ достаточнодля содержанія острововъ въ томъ

видѣ, въ какомъ это дѣлается въ настоящеевремя.

Промыселъ котовъ былъ всегда на Командорскихъ

островахъ главнымъ; онъ имѣетъ свою исторію, изъ за

него возникла цѣлая промышленность—предпріятія по вы-

дѣлкѣ, окраскѣ и проч., тогда какъ мѣхъ песцаи бобра
требуетъ очень мало выдѣлки до употребленія. Шкурки
этихъживотныхъвсегда имѣли свою цѣну, котикъ же

постоянноколебался и колеблется въ цѣнѣ, и изъ «кожи»,

какой онъ былъ первоначально, онъ черезъ 150 лѣтъ

сталъ однимъизъ самыхъцѣнныхъ мѣховъ.

Объ этой промышленностивъ отдаленныя времена

имѣется очень мало свѣдѣній; для того, чтобы предста-

вить возможно полнѣй, какъ заготовлялись на островахъ

для рынка шкурки и какъ онѣ сбывались, приходится

обратиться къ перепискѣ Россійско-Американской Ком-
паши, имѣвшей въ теченіе почти 70 лѣтъ монополію этого

] ) Савичъ. Отчетъ, стр. 25.
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промысла; изъ архивныхъбумагъ узнаемъ, что главная

добыча котовъ производилась на островахъ Прибылова,
и что Командорскія лежбища стали эксплоатироваться

лишь съ тѣхъ поръ, когда промыслы первыхъ уменьши-

лись; слѣдуетъ воспользоваться ймѣющимися хотя отры-

вочнымиуказаніями и попробовать представить постепенное

развитіе дѣла и тѣ историческія стадіи, которыя прошелъ

котиковый мѣхъ до завоеванія рынка.

Какъ извѣстно, котикъ уже давно интересовалънашихъ

промышленныхълюдей; въ погонѣ за нимъ, выслѣживая

стадо, проходившее между островами Алеутской гряды,

Герасимъ Прибыловъ открылъ острова, названные его

именемъ.Большая часть пушнины, какъ-то: бобры, мор-

скіе и рѣчные, котики, соболь, лисицыи пр. съ нашихъ

Тихоокеанскихъострововъ и материка сбывалась въ зна-

чительномъ количествѣ въ Китай, но послѣдовавшее вос-

прещеніе производить въ Кяхтѣ съ китайцамиторгъ сильно

подорвало эту торговлю; однако въ 1798 г., когда этотъ

торгъ былъ вновь допущенъ, и въ слѣдующемъ 1799 r -

цѣна пушнины сильно поднялась противъ прежняго, въ

особенностина морскіе коты, которые шли въ промѣнъ

безъ малаго по 5 руб., тогда какъ бобры промѣнивались

не свыше юо р. г). Поощрительной мѣрой для Р.- А. Ком-
паніи былъ цослѣдовавшій въ августѣ 1802 г. Высочайшій
рескриптъ, коимъ воспрещенъ былъ привозъ въ Россію
изъ чужихъ земель сѣрыхъ бобровъ какого-то Капскаго
острова, которыхъ россійскіе купцы почитали быть ко-

тиками,поелику стѣсняются черезъ то промыслы компаніи
въ Америкѣ 2 ).

О размѣрѣ промысловъ въ началѣ истекшаго столѣтія

можносудить по имѣющимся указаніямъ, будто въ 1 804 г.

на трехъ судахъ было вывезено въ Охотскъморскихъко-
товъ до 280 тысячъ, не считая остального пушного товара

!) И. Тихменевъ. Историческоеобозрѣніе образованія Россійско-
АмериканскойКоыпаніи и дѣйствій ея до настоящаговремени. Спб.
1861 г., ч. I, стр. 80.

2) Таыъ же, стр. 81.
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(однихъ бобровъ было болѣе 15 т. шкуръ). Причемъ, несмо-

тря на эту отправку, въ магазинахъ компаніи въ колоніяхъ

осталось еще до 5 00 тысячъ такихъ шкуръ, накопившихся

отъ прежняго времени и скупленныхъ отъ прочихъ про-

мышленниковъ дляуничтоженія конкуренціи при сбытѣ ').

Так£>й промыселъ, производившійся безъ всякой системы,

неблагопріятно отзывался на лежбищахъ, почему въ 1804 г.

послѣдовалъ даже перерывъ до і8о8 г., когда убой возоб-

новился, но уже въ опредѣленномъ размѣрѣ, именно 40 т.

штукъ 2); однако часть шкурокъ обыкновенно уничтожа-

лась безъ всякой пользы для компаніи, изъ-за плохой

выдѣлки.

Все количество котовъ направлялось черезъ Охотскъ

и Иркутскъ на Кяхту, гдѣ компанія вымѣнивала у китай-

скихъ купцовъ чай, китайку и небольшое количество шел-

ковыхъ матерій; приэтомъ компанія считала, что, мѣняя

на чай, она выручаетъ за котика отъ 5 Р- : 3 к. до 7 Р-

20 к. и, мѣняя на китайку, —отъ 2 руб. 4° к. до 2 руб.

65 к. 3). За десять котовъ компанія получала ящикъ чаю,

а за 6 котовъ одинъ тюнь (китайская м-ѣра) китайки.

Изъ старыхъ бумагъ Россійско- Американской Компаніи

удается познакомиться съ существовавшими требованіями

рынка *); такъ, 8-го февраля 1817 года, Кяхтинская
контора компаніи доноситъ правленію о томъ, каше

сорта считаются покупателями лучше. Оказывается б), что
привезенныя на суднѣ «Суворовъ» шкурки 45°холостяковъ

и полусѣкачей, не названныя Калифорнскими, считаются

J ) Тамъ же, стр. 93 -4.
2 ) Съ 1797 по 1821 г. вывезено изъ колоній 1.232,374 котиковъ.

Тамъ же, стр. 239.
3 ) Тамъ же, стр. 254-
4 ) Правительство Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ для

третейскаго разбирательства въ Парижѣ въ 1893 г. собрало въ своихъ
архивахъ всѣ подобные документы и издало ихъ отдѣльнымъ томомъ
„Facsimiles of documents in the Alaskan archives, Department of State ot
the United States", приложеннымъ къ отзыву Соединенныхъ Штатовъ. Въ
этомъ томѣ находятся всѣ документы, на которые будутъ сдѣланы ссылки
при дальнѣйшемъ изложеніи.

5 ) Facsimiles... стр. 111—113.
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китайцамипротивъ сѣрыхъ въ полтора раза дороже; при-

привезенныеже на «Константинѣ» холостякибыли оцѣнены
въ два раза лучше сѣрыхъ, а «сѣкачей и полусѣкачей, по-

лученныхъ съ «Константиномъ»,цѣнятъ еще выше холо-

стяковъ, хотя на нихъшерсть грубая и къ употребленію
негодная, но оные велики и мездра весьма хороша, цвѣтъ

имѣютъ бѣло-желтоватый, ось (ость) у нихъ выщипы-

ваютъ и оставляютъ одинъпухъ, который красятъ, и такъ

оные употребляютъ; привезенные же съ «Суворова» сѣ-

рые—мездрой весьма чисты, но не велики волосомъ, тонки

и ниже (качествомъ), нежели полученные съ «Констан-
тина», которые, мездрой хотя и нечисты, цвѣтъ имѣютъ

блѣднѣе и красноватый пятна, но величиною больше и
волосомъ выше и гуще; а пріятели нашивесьма наблю-
даютъ какъ доброту, а не меньше того величину, сорти-

руютъ и размѣряютъ въ вершки»... Шкуры котиковъ

доставлялись въ тѣ времена въ Кяхту всегда сухими;

сушка ихъ происходила слѣдующимъ образомъ: послѣ

тщательнаго отдѣленія мяса и жира, шкурку полагалось

сушить на воздухѣ, но такъ какъ погода этого обыкно-

венно не позволяла, то ихъсушили въ такъ называемыхъ

баняхъ. Правленіе Компаніи предписывало J ) главному

правителю колоній «строжайше запретить изгаживать

шкурки того звѣря (котика) непомѣрною банноюсушкою,

ежели оная при великихъиногданенастьяхънеизбѣжна».

Такимъ же образомъ высушенныя шкурки были отправ-

лены въ 1820 году, въ количествѣ, кажется, 6о тысячъ

штукъ, также и въ Россію, но опытъ этотъ былъ неуда-

ченъ, судя по распоряженію правленія 2) о прекращеніи,
до нѣкотораго времени, высылки котовъ, «ибо привезенные

на «Бородинѣ» всѣ лежать и до нынѣ непроданными,

также есть часть оныхъ въ Москвѣ и Сибири. Коты же

не проданы потому, что нѣтъ на нихътребованій»...
Послѣ этихъотдѣльныхъ фактовъ наступаетъдовольно

!) 15 марта1821 г. за № 175. Тамъ же, стр. 29.
2) 28 февраля 1822 г- за № 155- Тамъ-же, стр. 36-
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продолжительный перерывъ, за который намъне удалось

найтиопредѣленныхъ данныхъ.За это время, нужно ду-

мать, прошли плохія времена котиковой шкурки, такъ

какъ имѣются указанія съ одной стороны, что въ 1842 г.

сбыть ея въ Кяхтѣ почти совсѣмъ прекратился х), а съ

другой, что въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1853 г. правленіе Ком-

паніи, усмотрѣвъ изъ сообщеній главнаго правителя, что

морскіе котики въ колоніяхъ въ значительномъ числѣ

умножаются, и «предвидя для нихъпорядочный сбыть»,

поручило промышлять . на всѣхъ островахъ, на которыхъ

котики водятся, въ количествѣ, не вредящемъ стаду, а

упромышленными распорядиться слѣдующимъ образомъ:

ежегодноотправлять 6,ооо штукъ черезъ Аянъ на Кяхту,
ю.ооо шт. въ Шанхай, а остальные, сколько окажется,

въ С.-Петербургъ, на кругосвѣтныхъ судахъ 2). Убивать
при этомъ слѣдовало предпочтительнохолостяковъ, чѣмъ

старше тѣмъ лучше, такъ какъ покупщиками брались
охотнѣе болынія шкуры; сѣрые котики только портили

цѣну на рынкѣ и потому ихъприказано убивать только

изъ-за жира; тутъ же, далѣе, читаемъ:«а какъ въ настоящее

время сбыть котиковъ значительноуменьшился, то вообще
промышлять ихътолько въ такомъ числѣ, какое не мо-

жетъвредить размноженію оныхъ,до пріисканія болынаго
сбыта, о чемъ главное правленіе постоянно заботится» 3).

Изъ той же переписки главнаго правленія съ коло-

шальной конторой видно, что съ 1857 г - ежегодная по-

требность морскихъ котиковъ въ Россіи простиралась

всего до 15 тысячъ штукъ сухихъ,изъ коихъ 5 тысячъ

отправлялось на Кяхту (черезъ Аянъ), остальноеже коли-

чество, примѣрно тысячъ 12 и болѣе, преимущественно

соленыхъ,приказано было посылатьвъ Ныо-Іоркъ гг. Лю-
бахъи Шепеллеръ, не подвергая шкурки никакой вы-

дѣлкѣ. Въ одномъ письмѣ 4) читаемъ,что «производимое

*) Тихменевъ, назв. соч. ч. II, стр. 166.
2) 22 апрѣля 1853 г. № 523. Facsimiles, стр. 117.
8) 24 апрѣля 1854 г. № 442. Тамъ же, стр. 118.
4) 22 апрѣля 1853 г. № 522. Тамъ же, стр. 117.



336

донынѣ соленіе котовыхъ шкуръ главное правленіе пред-

лагаете прекратить, такъ какъ оно не имѣетъ выгоднаго

на сбыть шкуръ вліянія»; изъ этой фразы слѣдуетъ за-

ключить, что соленіе шкурокъ производилось уже раньше

(если не ошибаемся, предварительно посолки, со шкурки

тщательноснималсявесь жиръ); пріостановлено оно было,
во всякомъ случаѣ, не надолго (1854— 1858).

Къ 6о-мъ годамъ истекшаго столѣтія тяжелыя условія
рынка миновали и спросъ на котиковыя шкурки снова

увеличился, почему правленіе компаніи дало инструкцію
главному правителю колоній объ увеличеніи промысла,

тѣмъ болѣе, что наостровахъ лежбищабыли переполнены
и звѣрю, вслѣдствіе сильнаго размноженія, становилось

тѣсно; сохранился энергичныйприказъ главнаго правителя

управляющему островомъ Св. Павла, заканчивающийсясло-
вами: «повторяю тебѣ, промышляй котовъ ежегодно отъ

50,000 до бо.ооошт.». Однако причины чисто промысло-

ваго характера помѣшали добыть такое количество; въ

і86і г. съ острововъ Павла и Георгія доставлено было
всего 47'94° штукъ, изъ числа которыхъ въ Нью-Іоркѣ

было продано 24,943 соленыхъ, з>°°° холостяковъ су-
хихъи 2,5оо сѣрыхъ, а 12 тыс. шт. сухихъбыло отправ-

лено въ Кронштадтъ на кораблѣ «Царица». Сильный тол-
чекъ сбыту этихъ шкурокъ далъ вновь изобрѣтенный

способъ ихъвыдѣлки, для чего онѣ доставлялись сперва

въ Америку, а потомъ и въ Англію, солеными; способъ
этотъ, извѣстный подъ названіемъ способа Моллисона,
впервые былъ введенъ въ американскихъколоніяхъ лишь

въ лѣто і86і или даже 1862 года, такъ какъ инструкція о
немъбыла высланаправленіемъ изъ Петербурга 25-го января

i860 г. и, кромѣ того, нѣкоторыя приспособленія, напр.,

лари для посолки, требовали, судя по отчетамъуправляв-

шихъостровами, много работы и времени.

Вотъ, въ нѣсколькихъ словахъ, краткое описаніе по-

солки шкуръ по способу Моллисона. По снятіи съ

туши, шКурка пересыпается солью и кладется въ ларь

вмѣстѣ съ другими; это дѣлается сейчасъже послѣ про-
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мысла, а затѣмъ, въ свободное время (вѣроятно зимой),

шкуры вынимаютсяизъ ларей и тогда на внутреннюю сто-

рону каждой насыпаетсятолстый слой соли, послѣ чего

накладывается, внутреннею же стороной, вторая шкурка;

затѣмъ, чтобъ соль не высыпалась, края этихъ шкуръ

загибаютсявнутрь и шкурки складываются по двѣ, мѣховой

стороной наружу, и перевязываются крѣпко неводнымъ

прядевомъ; свертки эти потомъ связываются вмѣстѣ по

5 — ю штукъ и такъ доставляются въ Ново- Архангельску
гдѣ укладываются въ бочки, въ среднемъ по 73 шкурки,

причемъ снова все пересыпается солью.

Этотъ способъ, разумѣется, ничего не имѣлъ общаго

съ первоначальной обработкой, когда шкурки сушились.

Тогда отъ шкурокъ отдѣляли мясо и жиръ, растягивали на

пялахъ;потомъ,когда онѣ вполнѣ просыхали,ихъснимали

съ пялъ и, согнувъ вдвое въ длину, связывали сивучьимъ

ремнемъ въ тюки по 50—юо штукъ.

Однако новая система,какъ оказывается изъ слѣдую-

щаго разсчета J ), несмотря даже на экономію въ дровахъ,

оказалась дороже старой. На сушку сотни шкурокъ тре-

бовалось 2 х /2 саженидровъ, что составляло на одну шкурку

85 коп.; обвязка обходиласьвъ о,іо к., такъ что, вмѣстѣ

съ платой (75 коп.) алеутамъ, каждая шкурка холостяка

стоилаКомпаніи jSк., тогдакакъ посолкапо способу Мол-

лисона, включая ту же самую плату алеутамъ, обходилась

въ і р. 73 коп. Эта сумма образовалась изъ слѣдующихъ

мелкихърасходовъ: цѣна бочки съжелѣзными обручами,

вмѣщающей 73 шкурки, — и р. 8о к.— или іб к. на штуку,

соли расходовалось на шкурку на 79 к -> считая посолку

на островахъ и въ Ново-Архангельскѣ, и, кромѣ того, при-

нималось еще по з к. на шкурку на обвязку прядевомъ

и ремонтъ купорныхъ инструментовъ.

Несмотря на новую работу, которую вызывала посолка

шкурокъ, именно'—привозъ и выгрузка большого количе-

ства соли, мѣстное начальство высказалось за посолку

х ) Донесеніе главному правленію Р.-А. Компаніи. Тамъ же, стр. 135—137.
22
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вмѣсто сушки, натомъоснованіи, что изъ 25,000 шкуръ,

ежегодно приготовлявшихся на островахъ Прибылова въ

сушеномъ видѣ, только одну пятую часть удавалось вы-

сушивать на воздухѣ; остальное же количество сушилось

въ земляныхъсушильняхъ посредством^ дровъ и въ бара-
барахъ алеутъ и безъ того тѣсныхъ, удушливыхъ и неги-

гіеничныхъ.Что же касается привоза соли, то выгрузка

большого количествадровъ представляла ещебольше труда

и хлопотъ.

Правленіе Компаніи также было удовлетворено новымъ

способомъ(Моллисона), хотя и болѣе дорогимъ, въ виду

того, что, благодаря ему, сбыть шкурокъ увеличивался и
онѣ не залеживались, какъ раньше. Въ одномъ изъ отно-

шеній !) правленія главному правителю колоній, капитану

2 ранга князю Максутову, подробно говорится о сбытѣ

шкурокъ. Изъ всего количества (43,000 шт.), на которое

были у компаніи покупатели, направлялось въ Нью-Іоркъ
20—21 тыс., въ Петербургъ 15—16 тыс. и въ Иркутскъ
5 _6 тыс. шкурокъ сѣкачей, полусѣкачей и холостяковъ,

болынихъи среднихъ.

Въ Нью-Іоркъ черезъ С.-Францискоотправлялись только

соленыя шкурки, а въ Петербургъ, наоборотъ, все коли-

чество требовалось въ сухомъ видѣ; доставлялись онѣ на

собственныхъкругосвѣтныхъ корабляхъ Компаніи; въ Кяхту
же требовались такжетолько сухія шкурки и доставлялись

онѣ черезъ Аянъ.
Впредь до увеличенія спроса на котиковый мѣхъ, прав-

леніемъ предписывалось промышлять до 50,000 штукъ и
излишекъ сверхъ 43> 00° складывать въ Ново - Архан-
гельск^ постоянно замѣняя лежавшія новыми.

Шкурки съ Командорскихъ острововъ занимали въ

общей торговлѣ Компаніи, какъ видно изъ слѣдующихъ

цифръ, самоеничтожноемѣсто; такъ, до 1862 года на

островѣ Мѣдномъ промышлялось всего по 2,ооо штукъ

ежегодно,количествожедобываемыхънаостровѣ Беринга—

і) 8 ноября 1864 г. № 1004. Тамъ же, стр. 120.
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неизвѣстно !), но съ этого года, когда замѣчено было, что

коты сильно расплодились, приказано было увеличить про-

мыселъ на островѣ Беринга на і,ооо шт., а на островѣ

Мѣдномъ довести его до 5>ооошт. ежегодно 2).
Еще въ 1843 году 8 ) была посланавъ Лондонъ,вмѣстѣ

съ товарами, уже имѣвшими тамъ сбыть, небольшая
партія морскихъ котовъ, за которую была выручена хоро-

шая цѣна. Но главное количество продавалось все-таки

въ Россіи и Кяхтѣ, и только военныя событія 1854, 5 5

и 5 6 годовъ, затруднивъ доставку ихъвъ Россію, способ-
ствовали увеличенію сбыта этого товара въ Америку; всѣ,

оказавшіяся непроданнымивъ С.-Франпискошкурки, были

перевезены въ Нью-Іоркъ, гдѣ были проданы по хорошей

цѣнѣ, и сътѣхъ поръ (1855 г.) большое количествошкурокъ

котика, какъ было указано выше, стало отправляться въ

Нью-Іоркъ 4). Нужно думать, что рынокъ изъ Нью-Іорка
былъ вскорѣ перенесенъвъ Лондонъ, или, можетъбыть,
котиковыя шкурки стали направляться какъ и прежде

въ Лондонъ, гдѣ происходилаихъобработка, но только

минуя Нью-Іоркъ. Приведенный выше приказъ (1864 г.)
объ отправкѣ изъ всѣхъ 43.000 шкурокъ 20—21 тыс.

въ Нью-Іоркъ, правленіе вскорѣ отмѣнило, приказавъ

отправлять въ теченіе і866, 67 и 68 годовъ по 53 тыс-

шкурокъ, распредѣливъ это количество слѣдующимъ

образомъ: і— черезъ Аянъ въ Иркутскъ для Кяхтин-
ской торговли отъ 5— 6 тыс- СУХИХЪ шкуръ холостя-
ковъ, среднихъ,малыхъи небольшоеколичество крупныхъ

сѣрыхъ котиковъ; 2— въ Кронштадтъ на 1865 и 66 годы

по іб.ооо, а на і867— 68 гг. по і8,ооо шкуръ сухихъ;

въ эту партію входили только полусѣкачи и холостяки,

больше средніе и малые, безъ примѣси вовсе сѣрыхъ ко-

товъ, и з— въ Лондонъ до зо тыс. шкурокъ, въ адресъ

і) Съ 1842 г. по 1861г., т.е. за20лѣтъ, съ о. Беринга вывезено было
6,496 песцовъ и 9,526 котиковъ. Тихменевъ, назв. соч. ч. II, стр. 29э-6.

2 ) Тихменевъ, назв. соч. ч. И, стр. 168-169.
3 ) Facsimiles, стр. 13.
4 ) Тихменевъ, назв. соч. ч. II, стр. 169.
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фирмы Джонъ Моритцъ Оппенгеймъи К 0 (Messrs John
Moritz Oppenheim & C°; 84 Cannon Street, London); изъ

этого числа 25 тыс. соленыхъ и тысячъ 5 — 6 сухихъ,

причемъ сухіе котики выбирались такихъ-жеразмѣровъ,

какъ и для Россіи, т.е. полусѣкачи и холостяки большіе,
средніе и малые; для посолки-же и отправки въ Лон-
донъ отбирались средніе и малые холостяки и часть са-

мыхъкрупныхъ сѣрыхъ котиковъ. Полусѣкачи и большіе
холостяки не солились, какъ не подходящіе для Лондон-
ской выдѣлки. Шкурки, назначенныя въ Кронштадтъ и

Лондонъ, отправлялись преимущественнона собственныхъ

судахъ Компаніи. Но въ тѣ годы, когда компанейскихъ

судовъ, идущихъ въ этотъгородъ небыло, шкурки отправ-

лялись на судахъ Гудзонбэйской компаніи, получавшей

за это фрахтъ, въ размѣрѣ 50 шиллинговъ за тонну въ

40 куб. фут. О-
Съ 1867 года фирма Оппенгеймъи К° прекратила при-

ниматьсухія шкурки, а вывозъ сухихъшкурокъ въ Россію
и Кяхту вѣроятно уменьшился, чѣмъ и объясняется
инструкція управляющему островомъ Св. Павла «приго-

готовить кълѣту будущаго 1 868 г. 40,000 соленыхъкото-

выхъшкуръ, сушку же ихъна время остановить» 2). Изъ
отчета полковника Волошинова узнаемъ, что Р.-А. Ком-
панія получала съ Оппенгеймапо 2 6 шиллинг, за шкурку

холостяка, въ Петербургѣ же сухія шкурки сдавались, по

контракту, мѣховому торговцу Лѣсникову по 6 р. безъ

различія сорта 3).
Къ этому-же году относится и прекращеніе не только

дѣятельности но и самагосуществованія Россійско-Амери-
канской Компаніи; лишившись своего хозяина, острова

J ) Всѣ остальные товары (рѣчныхъ бобровъ, бобровую струю, зубъ
моржевый и медвѣжину) Р.-А. Компанія отправляла въ Лондонъ фирмѣ

Альбертъ Пелли и К 0 (Albert Pelly & С 0 ).
Отношеніе правленія С.-А. Компаніи 8 марта 1865 г. № 187; Facsimiles,

стр. 17—23.
2 ) Facsimiles, стр. 34.
3 ) Отчетъ. стр. 58 и 59.
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Прибылова и Командорскіе сталидостояніемъ хищниковъ,

которые сталиразграблять ихъпушныя богатства;шкуркщ

почти всѣ въ соленомъвидѣ, стали расходиться по всѣмъ

направленіямъ, собираясь, однако, въ концѣ концовъ въ

Лондонѣ, гдѣ всего двѣ —три фирмы владѣли секретомъ

ихъвыдѣлки и окраски. Промыселъ звѣря и сбыть шкурокъ

стали снова правильными, когда обѣ группы острововъ по-

ступиливъ аренду нѣсколькимъ лицамъ,образовавшимъ двѣ

фирмы: Гутчинсонъ, Кооль и К 0 для Россіи и Alaska Com-

mercialCompany для Америки, фактически же это была

одна компанія. Нужно отдать справедливость этимъ ли-

цамъ,что, имѣя монополію по сбыту котиковыхъшкурокъ,

онисдѣлали все, возможное для улучшенія ея цѣны, а такъ

какъ цѣна находитсянепосредственновъ зависимостиотъ

спроса, то на увеличеніе его и были направлены усилія
арендаторовъ; помимоумѣлаго рекламированія, компанія
входила въ соглашенія съ мѣховщиками и дамскимипорт-

ными, устанавливающимимоды, и, заинтересовывая ихъвъ

продажѣ и распространеніи преимущественнопередъ дру-

гими котиковаго мѣха, заправилы дѣла ■ достигли своей

цѣли: не выпуская излишка на рынокъ и не роняя цѣнъ,

они сдѣлали котикъ изысканной роскошью, далеко не

всѣмъ доступной. Весь промыселъ отправлялся въ Лон-
донъ, гдѣ была сосредоточена продажа съ аукціона и за-

тѣмъ выдѣлка, которая осталась по прежнему секретомъ

нѣсколькихъ англичанъ..

Однако послѣ 1891'г., когда острова Прибылова и

Командорскіе стали полемъ дѣятельности двухъ отдѣль-

ныхъкомпаній, цѣны понизились, такъ какъ дѣло поте-

ряло свой монопольныйхарактеръ и въ поставкѣ шкурокъ

на рынокъ потерялось прежнее единство: явилось два

арендатора— русскій и американскій, между которыми не

могло быть соглашенія въ виду того, что развилось много

хищниковъ,которые понизилисвоимъ промысломъ цѣну

товара, поставляя нарынокъ больше котиковыхъшкурокъ,

чѣмъ было на нихъспроса.

Та высокая пошкурная плата, которая была выгово-
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реыа въ 1891 г. правительстваминашимъи Соединенныхъ
Штатовъ въ новыхъ контрактахъ сдѣлала хищническій
промыселъ чрезвычайно выгоднымъ, о чемъможносудить

хотябы по быстрому его развитію. Хотя добытыя въ морѣ

шкурки и цѣнятся на рынкѣ дешевле, но въ виду того,
что хищникине уплачиваютъ пошлинъникакому прави- .

тельству, выручаемая имицѣна оказывается для нихъдаже
выгоднѣй. Этому вопросу, имѣющему такое важное отри-
цательное значеніе для экономическойжизни Охотско-
Камчатскагокрая, мы посвятили всю слѣдующую главу,

здѣсь-же ограничимся указаніемъ на то, что въ настоя-
щее время случилось обратное тому, что предполагалъ

въ 1885 г. Волошиновъ: по сбыту шкурокъ не хищники
а законные арендаторы стоятъ на послѣднемъ мѣстѣ і).
Что касается приготовленія котиковыхъ шкуръ на остро- •
вахъ, то со временъ Россійско-Американской Компанш
ника'кихъизмѣненій, за исключеніемъ нѣкоторыхъ техни-

ческихъусовершенствованій въ посолкѣ, не произошло,

и всѣ 2) шкурки направляются въ Лондонъ,гдѣ продаются
съ аукніона, невыдѣланными, почти исключительно фир-
мой С. М. Lampson & О. Ускорился только оборотъ;
прежде шкурки зимовали на сѣверѣ, а теперь промыселъ
каждаго года осенью доставляется въ С.-Франциско и
зимой прибываетъ въ Лондонъ, гдѣ продается обыкно-
венно въ мартѣ слѣдуюшаго года. Всѣ шкуры солятся,
хотя по нѣсколько сотъ штукъ доставляется на рынокъ
ежегодно и въ сухомъ видѣ, но онѣ составляютъ столь
ничтожныйпроцентъ общаго количества, что не входятъ

даже въ общій учетъ.
Въ концѣ книги помѣщена таблица(прилож. IV), пока-

і) Отчетъ, стр. 2. . \
2) Просматривая отчеты о ходѣ сухопутной торговли Россш съ

Китаемъза 1898 г., мы нашли въ числѣ иноетранныхътоваровъ, отпу-
щенныхъ въ Кяхту, 463 котиковыя шкурки, на сумму 2,800 р. Это оче-
видно сухія шкурки, завезенныя японскими хищникамиво Владиво-
стокъ или Николаевскъ наАмурѣ. Прогуливаясь по базарамъсѣвер-
ныхъ портовъ Японіи, такія шкурки приходилось видѣть въ лавкахъ

очень часто.
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зываюшая число соленыхъкотиковъ, которые продавались

за послѣднія іо лѣтъ наЛондонскихъаукдіонахъ. Изъ этой

таблицы мы видимъ, что главнымъ поставшикомъкоти-

коваго мѣха является сѣверное полушаріе, въ южномъже

значительное количество промышляется только на остро-

вахъЛобосъ, гдѣ промыслы сданы Уругвайскимъ прави-

тельствомъ въ аренду частнойкомпаніи. Въ сѣверной-же

частиТихаго океана находятся о-ва Прибылова и Коман-
дорскіе, откуда въ свое время поступало на рынокъ

все количество котика, а теперь — доставляется лишь

ничтожная доля общаго потребленія. Во главѣ стоятъ

хищники(третья графа), причемъ слѣдуетъ прибавить,
что деятельность ихъ по причинѣ нѣкоторыхъ приня-

тыхъ СоединеннымиШтатами охранительныхъ мѣро-

пріятій, сосредоточилась въ западной части Берингова
моря, гдѣ они безнаказаннонападаютъна русское стадо,

какъ во время слѣдованія его съ юга на сѣверъ, такъ и
во время пребыванія котовъ наКомандорскихъостровахъ.

Благодаря тому, что котикъ, поступая въ продажу,

подвергается весьма тщательной сортировкѣ (какъ ни

одинъ другой мѣхъ) по вѣсу, качеству, размѣру шкурки

и т. д., мы имѣемъ возможность разсмотрѣть подробно,
какой товаръ даютъ наши Командорскіе острова. Въ
концѣ книги приложена таблица(прилож. V), въ которой
приводится количество шкурокъ, доставленныхъза по-

слѣднія іо лѣтъ съ Командорскихъ острововъ въ соле-

номъ видѣ, съ указаніемъ ихъвѣса и процентнаго отно-

шенія каждаго сорта къ общему годичному промыслу.

Предварительно какихъ-либовыводовъ на основаншэтой
таблицы, необходимо сдѣлать нѣкоторыя разъяснены;

именно:вѣсъ показанъ всюду въ англійскихъ фунтахъ
(і англ. ф. = і,і руск. ф.) и унціяхъ (і ф. = іб унц.);
въ зависимостиотъ вѣса, шкурки раздѣляются на девять
наименованы,по качеству-же онѣ составляютъ четыре

сорта: А—доброкачественныя; Б— низкосортныя (law etc)—
т. е. шкурки, добытыя поздно осенью, когда старая шерсть
выпадаетъ, а новая начинаетъуже расти, сквозь пухъ,
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линялыя и т. п.; В— прорѣзанныя, прострѣленныя х ), по-

тертыя и испорченныя (cut etc). Число прорѣзанныхъ

алеутами при отдѣленіи отъ тушъ невелико; попадаются

прострѣленныя —это животныя, раненыя на водѣ хищни-

ками, но убитыя на сушѣ, но больше всего входитъ

въ этотъ сортъ неровныхъ, потертыхъ, съ естественнымъ

изъяномъ, т. е. съ пухомъ, вытертымъ отъ ползанія по

скаламъ и проч. подобныхъпричинъ; наконецъГ— бракъ
(faulty) —шкурки, попортившіяся отъ недостаточнойпо-

солки, перегорѣвшія и т. п.

Теперь посмотримъ, какъ распределяется по этимъ

четыремъ сортамъ промыселъ Командорскихъо-вовъ, без-

относительновѣса шкурокъ. (См. стр. з 45)-
Эта таблица, являющаяся сводомъ большой, прило-

женнойвъ концѣ книги, представляется чрезвычайно ин-

тересной по тѣмъ выводамъ, которые можнонаоснованіи
ея сдѣлать, тѣмъ болѣе, что всѣ цифры безусловно вѣрны.

Изъ общаго итога мы видимъ,насколько уменьшается

стадо, посѣщающее Командорскіе (и Тюленій) острова;

за ю лѣтъ оно доставило лишь 200 т. шкурокъ, или, въ

среднемъ, 20 т. въ годъ, причемъ промыселъ послѣд-

ніе годы съ ^о тыс. палъ до такой степени,что теперь

нужно признать нормальнымъ ежегодный промыселъ въ

іо т. нітукъ. Дѣло ухудшается, однако, еще тѣмъ, что

и изъ этого ничтожнагоколичества лишь около 88°/о,
въ среднемъ, оказываются вполнѣ доброкачественными

шкурками, остальные-же і2°/0 — плохія, однако, бывали
годы, какъ, напр., 1897. когда хорошихъшкурокъ было
всего 79>4о0//°. а зо,6о% было плохихъ.Это конечно

отзывается сильнымъ пониженіемъ выручаемой за весь

промыселъ каждаго года средней цѣны. Дѣйствительно,

если мы возьмемъ цѣны, которыя выручаютъ отдѣльныя

шкурки одинаковаго вѣса но разнаго качества, то мы на-

!) Намъкажется, что такихъшкурокъ стало попадатьсябольше съ

1894 г., когда сильно увеличился хищническій промыселъ, такъ какъ съ

этого года поднимается°/ 0 сортаВ, къ которому прострѣленныя шкурки

присоединяются.
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глядно увидимъ разницу, насколько низкосортный шкурки

цѣнятся ниже. Возьмемъ валовыя цѣны, вырученныя въ

Лондонѣ на аукніонѣ хотя бы, напр., въ 1896 г. (этотъ
годъ близко подходитькъ среднимъ).

Цѣны въ шйллингахъ.

Вѣсъ шкурки.
А. Доброка-
чествен.

Б. Низко-
сортный.

В. Прорѣз.,
порч, и пр.

Г. Бракъ. 1

12 ф. 7 унц. 53 38 ■ — —

Ю , 9 , 51 — 42 —

9 „ 5 „ 50 38 42 —

7„ Ю , 47 30 39 —

'и »
47 — 38 21

6 , И „ 44 33 — —

....

6 „ 2 „

40 и 46 31 36 -

46 — — _

; 6 , 1 „ 42 36 — -

5 , И , 42 28

1
— 15 |

Эти цифры намъ представляются весьма убѣдитель-

ными;оказывается, что шкурки, увозимыя съ острововъ

цѣлой массой,съ толстымъслоемъжира и соли, подвер-

гаются тщательной сортировкѣ, послѣ которой нѣкоторыя

теряютъ до 30-ти, а то и больше процентовъ своей стои-
мости, а если, кстати, припомнимъ, что арендная плата,

уплачиваемая казнѣ, равняется почти 32 шил. (ю р. з§ к -

зол.) безъ различія качества, то окажется въ общемъко-
личествѣ много такихъшкурокъ, за которыя арендаторъ

платитъказнѣ больше, чѣмъ получаетъ самъ, не считая

даже расходовъ, которые падаютъна каждую шкурку въ

одинаковомъ размѣрѣ. Было бы гораздо практичнѣй сор-

тировать шкурки на островахъ, такъ какъ при этомъ

можно было бы отдѣлять шкурки, нестоющія долгой пе-

ревозки въ Европу, а съ другой стороны было бы ещеспра-
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ведливѣй установить для арендной платы два сорта коти-

ковыхъ шкуръ, какъ это сдѣлано для бобровъ и песцовъ.

Остается еще сказать нѣсколько словъ о размѣрѣ по-

лучаемыхъсъ острововъ шкурокъ, о чемъ мы судимъ по

ихъвѣсу. Первоначально, промысловымъ звѣремъ счита-

лись котики-холостяки въ томъ возрастѣ, когда шкурки

ихъ вѣсятъ 7 ФУнт-> но съ уменьшеніемъ количества

звѣря, этотъ предѣлъ былъ измѣненъ и нынѣ установ-

ленъ въ б фунтовъ. Освѣщеніе этого вопроса найдемъвъ

концѣ книги (прилож. V); подсчитавъ соотвѣтствующія

графы этой таблицы, мы находимъ,что было сданоарен-

даторамъ шкурокъ въ %%:

1891 г. 1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1698 г. 1899 г. 1900 г.

По 7 фунт, и тяжелѣе:

46,37; 37,зі; 88,2о; 81,4з; 53,49; 68,7і; 55,5о; 66,4о; 47,98; 53,77

Легче 7 фунтовъ:

53,бз; 62,бэ; 11,8о; 18,57; 46,5і; 31,29; 44,5о; 33,ео: 52,ог; 46,23

Изъ этого подсчетаоказывается, что, за исключеніемъ

двухъ годовъ (1893 и 1894 г -)> когда шкурки въ j фун-
товъ и тяжелѣе составляли 83 и 8і°/ 0 , все остальное время

эти шкурки колеблются около половины всего промысла—

остальныя шкурки вѣсятъ меньше семифунтовъ; каждый

годъ попадаютсяшкурки въ 5 фунт., а въ 1897 г - было

даже 88 штукъ вѣсомъ по з Ф- 3 Унц-- — это Уже оче"
видно сѣрые котики.

Итакъ, соединяя все сказанное,можно сдѣлать выводъ,

что, при существующемъ положеніи дѣла, стадо Коман-
дорскихъ острововъ, весьмабыстро уменьшаясь, въ состоя-

ніи давать еще пока около ю тысячъ котиковыхъ шку-

рокъ ежегодно, изъ которыхъ около 88% доброкачествен-

ныхъи половина которыхъ будетъ тяжелѣй семи фун-
товъ. Нельзя' сказать, чтобы эти выводы были очень утѣ-

інительны; качество и размѣръ убойнаго звѣря непредстав-

ляютъ еще ничегоугрожающаго, но заставляетъ ужаснуться

дажесамагобезпристрастнагонаблюдателябыстрое уменьше-
ніе стада. Стадо таетъ, и таетъ такъ быстро, что близко
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то время, когда котиковыхъ тушъ не будетъ хватать для

прокормлеыія мѣстнаго населенія, не говоря уже о пес-

цахъ, которые питаются преимущественно брошенными
котовыми тушами. Лица, посѣщавшія острова нѣсколько

разъ, замѣчаютъ, какъ ежегодно меньшеи меньшеприхо-

дить на острова звѣря, какъ уменьшается площадь, зани-

маемая имъ, а участки лежбищъ, покрытые еще недавно

гаремами, пустуютъ и поросли травой. Какъ видно было
изъ описанія производства промысла на островахъ, оно

доведено до полнаго совершенства; на берегу, кажется,

все сдѣлано для того, чтобы обезпечить правильный при-

плодъ: самки берегутся (уже съ 1856 года), убивается
лишь излишекъ холостяковъ; приняты мѣры, чтобы не

пугать стада,и т. д., однако, все это оказывается безполез-
нымъ и стадо уменьшается. Никакіе запуски тутъ не по-

могутъ, такъ какъ вопросъ заключается въ томъ, чтобы
увеличить количество самокъ, что, однако, немыслимо,

пока существуетъ хищническій промыселъ и пока нѣтъ

охраны котовъ въ морѣ. Въ виду того, что сохранеше

этой цѣнной породы звѣря имѣетъ первостепенноезначе-

ніе въ экономическойжизни Охотско-Камчатскагокрая,
мы перейдемътеперь къ разсмотрѣнію сего вопроса, ко-

торому посвятили послѣднюю главу нашего труда.

;



ГЛАВА XIII.

Хищническій промыселъ и охрана котиковъ.

Въ предыдущемъ изложеніи неоднократно указывалось

на то, что промыселъ на морѣ оказывается единственной

причинойуменыпенія котиковаго стада. Статистическія дан-

ныя показываютъ намъ(прилож. IV), насколько промы-

селъ на островахъ, т. е. на сушѣ, умѣренъ сравнительно

съ морскимъ, но главное основаніе, заставляющее припи-

сывать вымираніе этойпороды убою наводѣ это то, что здѣсь

полъ неразбирается и избиваются матки,которыя на берегу

находятсяподъ строгой охраной,и гдѣ, благодаря правиль-

нойорганизаціи дѣла, убиваются одни самцы опредѣленна-

го возраста; они замѣтно отличаются отъ самокъи по своей

природѣ располагаютсяобыкновенноналежбищахътакимъ

образомъ, что могутъ быть легко отгоняемы безъ распу-

гиванія матокъ—тогда какъ на морѣ убиваются животныя

всѣхъ возрастовъ и обоихъполовъ. Не смотря напроти-

водѣйствія англичанъ(Канадцевъ),правительство Сѣверо-

АмериканскихъСоединенныхъШтатовъ сдѣлало все, воз-

можное для полнаго освѣщенія вопроса о полѣ уби-
ваемаго въ морѣ звѣря; съ этой цѣлью были опроше-

ны всѣ лица, выдѣлывающія котиковыя шкурки, были
провѣрены шканечныежурналы хищническихъшкунъ '),

') Постановленіемъ Парижскаго третейскагосуда капитаныэтихъ

шкунъ были обязаны отмѣчать въ шканечныхъжурналахъполъ убива-
емагозвѣря. По записямъамериканскихъкапитановъоказывалось самокъ

около 55%убитагозвѣря, но таможенныеосмотры опредѣляли этотъпро-

ц«нтъ до 93; канадскоеправительствозапретилоосматриватьанглійскія
суда, добровольно же капитанызаявили40% самокъ,однако наамерикан-

скихъсудахъ, промышлявшихъ въ томъже раіонѣ, что и Канадекія, % са-

мокъ былъ опредѣленъ въ 80.
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таможнями производились досмотры такихъшкунъ, при

ихъвозвращеніи съ промысла, и т. д., и все подтвердило

первоначальное предположеніе; собранныйдля Парижскаго.
третейскаго разбирательства цифры подтвердились на-

блюденіями и за послѣдующіе годы, и въ настоящеевремя

во всѣхъ американскихъизслѣдованіяхъ процентъсамокъ

въ общемъ числѣ добываемыхъ въ морѣ котовъ при-

нимаетсяравнымъ 62-84 О- То обстоятельство, чтовъмо-
рѣ убиваются не только самки но и нѣкоторое количество

самцовъ, не имѣетъ существеннаго значенія натомъосно-

вами,что это причиняетъ ущербъ стаду въ томъже раз-

мѣрѣ', какъ если бы эти самцыубивались насушѣ—стра-
даютътолько интересы казны и арендаторов!.,— тогда какъ

огъ избіенія матокъ, даже въ ограниченномъразмѣрѣ,—

страдаетъ уже стадо.
Естественнымъявляется вопросъ, почему самки, разъ

что въ водѣ различать пола звѣря нельзя, занимаютъта-
кое преобладающее мѣсто въ добычѣ хищниковъ. Объ-
ясняется это тѣмъ, что самки, будучи во время весенняго

■ слѣдованія стада съ юга на сѣверъ въ послѣдней степе-

ни беременности,оказываются . менѣе поворотливыми, тре-

буютъ больше снаи засыпаютъ очевидно болѣе крѣпкимъ

сномъ,чѣмъ самцы,почемулегчестановятсядобычейхищни-
ка, стерегущаго спягцаго звѣря. Лѣтомъ-же, когда кормленіе
новорожденнаго заставляетъ мать поддерживать усиленное

питаніе, самки чаще, дальше и наболѣе продолжительный
срокъ удаляются отъ острововъ,— что опять таки наруку

хищнику. Смерть самокъ отзывается самымъгибельнымъ
образомъ на размноженіи стада; не говоря уже о томъ,
что стадо уменьшается непосредственнонаколичествоуби-
тыхъ,слѣдуетъ имѣть въ виду, что оно лишаетсяежегод-
но приплода въ томъ размѣрѣ, въ какомъ уменьшилось

О Мы не будемъ дѣлать подробныхъ ссылокънасочиненія, такъкакъ

всѣ изслѣдователи хищническагопромысла единогласнодоказывают
тоже самое. См. матеріалы, собранные СоединеннымиШтатамидля Па-
рижскагоразбирательства,труды Jordaifa,Stejneger'a, Lucas'a,Townsenda

а также Савича, Слюнинаи др.
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число матокъ, такъ какъ весной убиваются беременныя а

лѣтомъ —каждую поджидаетъна берегу родившійся не-

задолго передъ тѣмъ дѣтенышъ, которому грозитъ голод-

ная смерть въ случаѣ, если мать не вернется. Выше, въ

описаніи природы и жизни котика, указывалось уже на

этотъ фактъ, именно,что котиковая маткакормить только

своего-же дѣтеныша и не дастъ груди чужому, даже если

ея собственный по какой-либо причинѣ уже околѣлъ.

Когда самки,вернувшись къ острову послѣ питанія, выхо-
дятъ на берегъ, ихъвстрѣчаетъ цѣлая массаголодныхъ

маленькихъ, которые всѣ бросаются къ приплывшимъ,

однако онѣ всѣхъ отталкиваютъи обнюхиваніемъ находятъ

своего, котораго и кормятъ; очевидно, что несчастноежи-

вотное, мать котораго убита въ морѣ, послѣ многократныхъ

тщетныхъпопытокъ утолить голодъ, наконецъоколѣваетъ;

трупы такихъкотиковъ валяются постоянноналежбищахъ

и съ каждымъ годомъ ихънаблюдаетсябольше и больше.

Напр. Стейнегерънасчиталъвъ августѣ 1895 г. наодномъ

Сѣверномъ лежбищѣ (о. Беринга) до 1250 труповъ малень-

кихъкотиковъ, не считая хотя живыхъ,но замѣтно уже

ослабѣвшихъ, и при ближайшемъихъ осмотрѣ у этого

опытнаго изслѣдователя не было ни малѣйшаго сомнѣнія

въ томъ, что всѣ умерли голодной смертью; разъ что ма-

тери ихъне были убиты . на берегу, заключаетъонъ, нуж-

но признать, что онѣ были убиты на морѣ 1).
Хищничестворазвилось съ 1891 г., когда правительства

СоединенныхъШтатовъи нашесдалипромыслы на остро-

вахъ въ новую аренду по значительно повышеннойпо-

шкурной платѣ; прежняя же плата была столь низка, что

промыселъ въ морѣ не представлялъ большой выгоды.

Слѣдующая таблица показываетъ размѣры хищническаго

промысла (т. е. на морѣ), съ подраздѣленіемъ на раіоны,
гдѣ шкурки были добыты.

Ч L. Stejneger. The Russian furseal islands. Washington 1896; стр. 78—82.
Наостровѣ св. Павла(Прибылова)въ 1896 г. было насчитанодо 13.930 ко-
тиковъ, околѣвшихъ съ голода. См. „The furseals andfur—sealislands ofthe
NorthPacificocean"by D. S Jordanand others. Washington 1898. Part I p. 167.
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Прежде всего нужно сказать, что этой таблицей мы

обязаны американскимъ изслѣдователямъ, которымъ съ

большимъ трудомъ удалось ее составить по отчетамъ та-

моженъ, по шканечнымъ журналамъ, по продажнымъ отче-

тамъ и другимъ, «наиболѣе заслуживающимъдовѣрія источ-

никамъ». Подлинная таблица х ) обнимаетъ періодъ вре-

мени съ і868 г. по 1897 г., но мы заимствовали цифры

лишь за 1883 — 1897 годы, какъ болѣе къ намъ близ-

кіе. При ближайшемъ изученіи таблицы видимъ, что

прежде всего подверглось хищническому промыслу аме-

риканское стадо, въ два отдѣльныхъ пріема: весной и

осенью — у сѣверо-западнаго побережья материка и лѣ-

томъ — въ Беринговомъ морѣ, т. е. вокругъ острововъ

Прибылова, причемъ до 1885 г. добыча колебалась еже-

годно слѣдующимъ образомъ: съ і868 по 1878 гг. около

пяти тысячъ (за исключеніемъ 1871 г., когда было добыто

почти 17 тыс. шт.), съ 1879 по 1 88 1 г. отъ 8 до ю тыс.

шт., съ 1882 по 1884 г. около 15 тыс., а съ этихъ поръ

хищничество стало развиваться быстрыми скачками. Что

на американское стадо сперва направилось^-хищничество —

вполнѣ понятно: во - первыхъ, это стадо многочислен-

нее русскаго и американскій котикъ всегда цѣнился выше

нашего, а во-вторыхъ, хищникамъ — американцы и англи-

чане—естественно было заниматься промысломъ какъ можно

ближе къ своему материку. Русское стадо обратило на себя

вниманіе только въ і886 г., такъ какъ по всей вѣроятности

шкурки, показанныя въ предпослѣдней графѣ, какъ не-

опредѣленныя, принадлежали къ русскому стаду—это под-

тверждается тѣмъ, что съ показаніемъ числа выбитыхъ

изъ нашего стада котиковъ, графа «неопредѣленныхъ»

болѣе не заполняется; кромѣ того, нашимъ стадомъ меньше

интересовались и свѣдѣнія собирать о немъ было труднѣе.

Въ 1892 и 1893 гг. въ Беринговомъ морѣ американ-

ское стадо находилось подъ охраной такъ называемаго

modus vivendi; подъ этимъ, въ исторіи охраны котиковаго

l ) „The fur-sealsand fur-sealislands ofthe North Pacificocean' by David
Starr Jordan and others. Washington. 1898. Part I. p. 222.

23
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стада, всегда разумѣется временное соглашеніе *) Англіи и

СоединенныхъШтатовъ, которымъ обѣ державы, до вы-

ясненія нѣкоторыхъ спорныхъвопросовъ, совершенно за-

претили своимъ подданнымъморской промыселъ- въ тече-

ніе извѣстныхъ мѣсяцевъ въ -году въ восточной частиТихаго
океана, на островахъ-жеПрибылова было разрѣшено взять

только 7>5°° шт-> и то для пропитанія населенія. При та-

кихъобстоятельствахъ,и притомъ въ виду отказа Россіи
принять участіе въ этомъ соглашеніи, всѣ американцы и

англичане,привыкшіе зарабатывать свой хлѣбъ хищниче-

скимъпромысломъ,направилисьвъ сосѣднія, русскія воды и

принялись спокойноизбивать нашестадо, благо никтоимъ

въ этомъ не мѣшалъ. Утвердившись, такимъобразомъ, въ

нашихъводахъ, хищникичувствовали себя тамъ болѣе

спокойно, чѣмъ въ восточной части Берингова моря, гдѣ

крейсировали англійскія и американскія военныя суда, а

поэтому и добыча ихъбыстро возросла съ ю до 79 тыс-

штукъ.

Теперь, обратившись къ общему итогу, позволимъ себѣ

сдѣлать заключеніе, что хищническій промыселъ разви-

вался всегда въ соотвѣтствіи съ платой, взносимой арен-

даторами острововъ своимъ правительствамъ; это пред-

положеніе, въ общемъ совершенно очевидное, подтвер-

ждается слѣдующими соображеніями. Въ і868, 69 и 70 гг.

хищничество,какъ было сказано, доходилодо 4_хъ> 4~хъи

8 тыс. шт.; болыпимъоно не могло быть, такъ какъ въ

эти годы, прозванные, американцамиinterregnum, промы-

селъ на островахъ былъ свободенъ; въ 1871 г.— когда

была установлена арендная плата и промыселъ на сушѣ

былъ урегулированъ, хищничествосразу увеличилось, но

въ послѣдующіе годы оно упало до 5 тыс. штукъ, такъ

какъ это занятіе, въ виду незначительностиарендныхъ

условій, не представляло большой выгоды. Такъ дѣло шло

семь лѣтъ, въ теченіе которыхъ арендаторамъ- монопо-

листамъ русскихъ и американскихъострововъ удалось

J ) Объ этомъ соглашеніи сказаноподробнѣй ниже.
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ввести на этотъ мѣхъ моду и спросъ на него, вмѣстѣ съ

чѣмъ, неминуемо,сталъувеличиваться и хищническій про-

мыселъ. Въ 1883 г. на Командорскихъ островахъ плата

была слегка повышена, а въ слѣдующіе годы фирма Гут-

чинсонъ,Кооль и К 0 стала вести переговоры о продленіи
аренднаго контракта на 20 лѣтъ, поднимая пошкурную

плату чуть-ли не до 9 рублей; тогда хищники,внимательно

слѣдя за дѣйствіями арендаторовъ, значительно усилили

свою охоту, полагая, что продажа будетъ для нихътѣмъ

выгоднѣй, чѣмъ выше соглашаются платить контрагенты

казнѣ. На основаніи тѣхъ же фактовъ, когда съ 1891 г.

правительствамъ нашему и СоединенныхъШтатовъ уда-

лось заключить новые арендные договоры, съ значительно

высшимиплатамиза котика (15 р. 37 к - и : 9 Р- 2 3 к - за

шкурку), хищничествовъ морѣ приняло грандіозные раз-

мѣры и дошло до апогея въ 1894 г.

Колоссальная цифра убоя въ морѣ около 150 тыс. шт.

все-таки не даетъ правильнаго представленія объ ущербѣ,

наноеимомъстаду, такъ какъ много звѣря убивается безъ

всякой пользы для хищника:котикъ, убитый наповалъ,

тонетъмоментально, и если охотникъне былъ отъ него

очень близко, онъ его не получитъ; кромѣ этого много

раненаго звѣря ускользаетъ отъ промысловой шкуны и

умираетъ отъ ранъ въ отдаленіи.
• Послѣ сезона 1894 Г- началась реакція: подъ вліяніемъ

чрезмѣрнаго предложенія (количество однѣхъ хищниче-

скихъ шкурокъ въ 5 лѣтъ —съ 1890 по 1894 г -—почти

утроилось) цѣна котиковаго мѣха сильно упала: онъ сталъ

слишкомъдоступенъ и потерялъ, вслѣдствіе этого, харак-

теръ предмета роскоши; низкія' цѣны вызвали сокращеніе
хищничества,которое становилось уже и безъ того менѣе

прибыльнымъ по той причинѣ, что, въ виду безпощаднаго

истребленія котиковаго стада, средняя добыча каждойшку-
ны сильно понизилась; положеніе арендаторовъ обоими
правительствами было облегчено а котиковый промыселъ

палъ; въ этомъ состояніи онъ находитсяи въ настоящее

время. На сушѣ, т. е. подъ охраной всевозможныхъпра-
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вилъ, промышляется мало, такъ какъ порода почти вы-

мерла, а на морѣ хищникипродолжаютъ х) свое дѣло,

убивая во всякомъ случаѣ больше, чѣмъ алеуты на остро-

вахъ. Въ особенностипечально состояніе русскаго стада,

оставленнагобезъ какой-либо охраны и нашедшеекромѣ

старыхъвраговъ—американцевъи англичанъ—ещеноваго—

японцевъ. Статистическихъсвѣдѣній о томъ, сколько еже-

годно выбивается въ морѣ, никто не собираетъ, а стадо

таетъ и таетъ; прежде его считали милліонами штукъ, а

теперь уже десятками тысячъ; по всему судя, не далеко

то время, когда стадо сократится до сотенъ.

Указавъ натеперешнееположеніе котиковаго промысла,

самагоцѣннаго въ Тихомъ океанѣ, намъостается привести

всѣ тѣ мѣропріятія, благодаря которымъ дѣло дошло до

такого упадка.

Въ вопросѣ объ охранѣ котиковой породы и котико-

выхъ промысловъ иниціатива принадлежалавсегда Сѣве-

ро-Американскимъ СоединеннымъШтатамъ, правитель-
ство которыхъ выказало въ теченіе послѣдняго пятнад-

цатилѣтія много энергіи для достиженія опредѣленныхъ

результатовъ этой охраны. По почину этого-же прави-

тельства, уже въ 1887 г. былъ поднять воиросъ о между-

народномъ соглашеніи нротивъ хищническагоистребленія
котиковъ въ Беринговомъ морѣ воровскими шхунами,ко-

торыя безпощадноистребляли звѣря и, поставляя на ры-

нокъ свой промыселъ, сильно роняли цѣны накоти-

ковыя шкурки. Возбужденіе этого вопроса Соед. Штатами

объясняется тѣмъ, что въ 1890 г. кончался срокъ аренды

промысловъ на о-вахъ Прибылова и правительство, желая

сдать на будущее время эти о-ва въ аренду на болѣе вы-

годныхъдля себя условіяхъ, справедливо разсчитывалог

1 ) Такъ было и лѣтомъ 1901 г., когда и. д. окружнаго начальника

Командорскихъострововъ на пароходѣ товарищества„Котикъ" аресто-

валъ вблизи о. Мѣднаго японскую шкуну „Kwaiyen Маги", на которой

оказалосьоколо 268 котиковыхъ шкурокъ, а другая арестована„Якутомъ".

Кромѣ тогопромышляло много шкунъ, но внѣ запретнойзоны, и потому

оставшихсябезъ преслѣдованія.
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что при международномъ, всестороннемъизслѣдованіи ко-

тиковаго промысла, опредѣлится его доходность, и цѣна

на шкурку въ новомъ контрактѣ можетъ быть установ-

лена болѣе соотвѣтствующая рыночной ея стоимости.

Въ виду того, что Россія была въ равной степениза-

интересована въ продолженіи котиковой породы и пра-

вильнаго промысла этого звѣря, СоединенныеШтатыобра-

тились къ Императорскому правительству съ предложе-

ніемъ принять участіе въ предполагавшемся для указан-

ной цѣли международномъсоглашеніи и въ виду этого пе-

реговоры съ тогдашнимиарендатораминашихъострововъ

о продленіи Контракта были пріостановлены.

Кстатинапомнимъздѣсь, что въ то время Командорскіе
острова были сданы въ аренду американскойфирмѣ Гут-

. чинсонъ, Кооль и К0 , платившейправительству ничтожную

плату—всего по і р. 50 к. за шкурки котовъ, промышляе-

мыхъна островахъ. Послѣ заключенія съ этой фирмой

въ 1871 г. контракта, было вскорѣ замѣчено, что условія
для компаніи были слишкомъвыгодны, почему въ 1883 г.

пошкурная плата была нѣсколько повышена, но въ 1887

году, когда явилась мысль о международномъсоглашеніи,

предполагалось вторично измѣнить условія контракта—

поднять арендную плату казнѣ до юо,ооо р. ежегодно и

назначить съ 1887-же года плату за каждую котиковую

шкурку по семи рублей; Гутчиысонъ, - Кооль и К0 согла-

шались на столь высокую плату лишь при условіи, если

съ нимибудетъ заключенъ немедленно же новый кон-

трактъ на двадцать лѣтъ, —однако заключеніе новаго кон-

тракта было отложено, а предложеніе СоединенныхъШта-
товъ было признано нашимъ правительствомъ заслужи-

вающимъ полнаго сочувствія.
Конференція по предположенному вопросу собралась

въ Лондонѣ въ 1 888 году. Исходъ переговоровъ былъ

неблагопріятный для Америки и Россіи. Сначала ничего,

казалось, не препятствовало достиженію благопріятныхъ
результатовъ, но затѣмъ произошла остановка,вслѣдствіе

требованія лорда Сольсбери, чтобы до какого-либо окон-
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чательнаго рѣшенія, было спрошено мнѣніе канадскихъ

промышленниковъ;этииослѣдніе, разумѣется, высказались

въ томъ смыслѣ, что промыселъ котиковъ въ морѣ не

наноситьвреда стаду, и что на породѣ губительно отзы-

ваются лишь нападенія хищниковъ на самыя лежбища.

Споры по поводу этого мнѣнія, поддержаннаго Англіей,
сильно затянули работы конференціи и вскорѣ засѣданія

ея совсѣмъ прекратились.

Нѣкоторое время спустя, послѣ окончанія выборовъ
Президента, статсъ- секретарь СоединенныхъШтатовъ
Блэнъ, исходя изъ общности интересовъ обѣихъ дер-

жавъ, предложилъ Россіи сдѣлать одинаковое съ Аме-
рикой заявленіе, о намѣреніи не допускать хищниче-

ской охоты на котиковъ даже за предѣлами территорі-
альныхъ водъ, но это предложеніе было признано Мини-
стерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ противорѣчащимъ нача-

Ламъ международнаго права и было отклонено во избѣ-

жаніе пререканій съ Англіей. Неизвѣстно, послѣдовало ли

со стороны Америки предполагавшеесязаявленіе, но, во вся-

комъ случаѣ въ непродолжительномъвремени, съ назначені-
емъвъ Вашингтонъноваго Великобританскагопосланника,

междуСоединеннымиШтатамии Англіей снованачалисьпе-

реговоры объ охранѣ котиковаго промысла отъ хищниче-

ской эксплоатаціи; междуправительстваминазванныхъдвухъ

государствъ предполагалось заключить конвенцію на осно-

ваніяхъ теоріи «запретнаго сезона» (closed season theory),
состоявшей въ томъ, что съ і-го мая по 30-ое ноября
промыселъ котовъ въ морѣ считаетсязапрещеннымъдля

всѣхъ судовъ безъ исключенія, къ какой-бы они не при-

надлежалинаціональности, причемъ на военные крейсера

возлагается наблюденіе за тѣмъ, чтобы въ означенныйпе-

ріодъ промышленники ни подъ какимъ видомъ не били

котовъ въ предѣлахъ Берингова моря. Со стороны Россіи
на этотъ разъ не встрѣтилось препятствій принять пред-

ложеніе статсъ- секретаря Блэна присоединитьсякъ пред-

положенной конвенціи, тѣмъ болѣе, что появились

упорные слухи, подтвердившіеся въ печати, о гораздо
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большемъ, чѣмъ въ предшествующие годы, количествѣ су-

довъ, собиравшихся выѣхать наступавшей весной изъ

Британской Колумбіи на промыселъ котовъ.

Переговоры 'между Англіей и СоединеннымиШтатами

о созывѣ международной конференціи въ Вашингтонѣ

для заключенія этой конвенціи и установленія запретнаго

сезона открылись въ началѣ 1890 года.

Первое засѣданіе этой конференціи, на которой пред-

ставителемъРоссіи, по Высочайшему повелѣнію былъ

назначенъгофмейстеръСтруве, состоялось въ Вашингтонѣ

іо— 22 февраля 1890 г. и было посвящено обсужденію
предѣловъ примѣненія запретнаго сезона. Впослѣдствіи

принялъ участіе въ совѣщаніяхъ канадскій министръсудо-

ходстваи рыбныхъ промысловъ, и съ его пріѣзда не за-

медлили проявиться рѣзкія разногласія, вслѣдствіе чего

англійскій посланникъзаявилъ, что обсуждаемыйвопросъ

требуетъ новаго, всесторонняго изслѣдованія, дабы выяс-

нено было, въ какой степениограниченія лова котиковъ

въ открытомъ морѣ необходимыдля сбереженія породы

этого звѣря; для этой цѣли, по мнѣнію г. ПоунсефоТа
(Pauncefaute), слѣдовало бы назначить смѣшанную ком-

миссію изъ делегатовъ заинтересованныхъдержавъ,—Рос-
сіи, Англіи и СоединенныхъШтатовъ,—для изслѣдованія

всѣхъ спорныхъ вопросовъ, и, по истеченіи двухъ лѣтъ,

заключенія этой коммиссіи должны быть представлены

правительствамъ этихъгосударствъ, а пока державы могли

бы установить какія-нибудь временныя правила охраны.

Но представителиРоссіи и СоединенныхъШтатовъ оче-

видно не могли согласиться съ этимъпредложеніемъ пред-

ставителя Англіи, такъ какъ оно завѣдомо было сдѣлано

съ намѣреніемъ отложить на продолжительный срокъ

окончательный постановленія конференціи. Желая все-

такиположительныхърезультатовъ, статсъ-секретарь Блэнъ
полагалъ необходимымъобратиться къ англійскому по-

сланнику съ коллективнымъ заявленіемъ Россіи и Соеди-
ненныхъШтатовъ о томъ, что эти оба государства, при-

знавая котиковыя промыслы находящимисявъ предѣлахъ
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своихъвладѣній, заявляютъ Англіи и другимъ государ-

ствамъ о намѣреніи своемъ распространять на всѣ суда,

промышляющія котиковъ на Беринговомъ морѣ, тѣ самые

законы и правила, которые примѣняются ими въ соб-

ственныхъвладѣніяхъ и на ихътерриторіи; но въ виду

неполученія гофмейстеромъСтруве разрѣшенія на подачу

подобнаго заявленія, статсъ-секретарь Блэнъ, отчаявшись

въ совмѣстныхъ дѣйствіяхъ въ этомъ дѣлѣ съ Россіей,

сталъ продолжать начатыепереговоры одинъ. Онъ обра-

тился къ англійскому посланникувъ Вашингтонѣ Паунсе-

фоту съ офиціальной нотой, въ которой доказывалъ, что,

съ пріобрѣтеніемъ, въ 1867 году, отъ Россіи ея сѣверо-

американскихъвладѣній, къ СоединеннымъШтатамъпе-

решли и тѣ исключительныя права, какими, будто-.бы,

пользовалась въ Беринговомъ морѣ Россія на основаніи
указовъ Императора Павла 1-го отъ 27 декабря 1799 года

и Императора Александра 1-го—отъ 4 сентября 1821 года.

Толкованіе этихъуказовъ было опровергнуто лордомъ

Сольсбери, и Блэиу, въ концѣ концовъ, пришлось все-

таки принять предложеніе Англіи сформировать коммиссію
изъ делегатовъ обѣихъ державъ, для всесторонняго из-

слѣдованія вопроса о котикахъ, промыслѣ ихъи охранѣ

этой породы. Россіи было также предложено имѣть въ

коммиссіи своего представителя, но предложеніе не было

принято.

СоединенныеШтаты,продолжая переговоры съ Англіей,

добились тѣмъ не менѣе того, что з — і) іюня 1891 года

уполномоченными обоихъ государствъ было подписано

въ Вашингтонѣ временное соглашеніе, въ силу котораго

правительства Англіи и СоединенныхъШтатовъ обяза-

лись воспретить, и, по возможности воспрепятствовать

своимъ подданнымъзаниматься въ .теченіе года, т. е. до

конца мая 1892 г., боемъ котиковъ въ той части Берин-

гова моря, которая лежитъ къ востоку отъ демаркаціон-

ной черты, установленной трактатомъ 1867 года между

Россіей и Сѣверо-Американскими СоединеннымиШтатами.

Лица и суда, нарушающія это запрещеніе, подлежать за-
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держанію и "передачѣ властямъ той націи, къ которой они

принадлежать, для разбора ихъ проступка и наложенія
взысканія.

Предварительно подписанія сего соглашенія, Англія,

чрезъ своего посла въ С.-Петербургѣ, обратилась къ на-

шему правительству съ предложеніемъ воспретить русскимъ

подданнымъи судамъ, плавающимъподъ. русскимъ фла-

гомъ, промышлять котовъ за указанной выше чертой -и

уполномочить англійскія власти задерживать эти суда.

Мотивомъ этого предложенія былъ выставленъ прямой,

будто бы, интересъ Россіи въ подобномъ запрещеніи,

такъ какъ уменьшеніе промысла въ восточной части Бе-

ринговаго моря благотворно отзовется на стадѣ, посѣщаю-

щемъ западную его часть.

Приведенное предложеніе было разсмотрѣно въ совѣ-

щаніи изъ представителей Министерствъ: Государствен-

ныхъ Имуществъ, Морского и Иностранныхъ Дѣлъ;

однако совѣщаніе, не усмотрѣвъ указывавшихся Англіею

выгодъ, признало, наоборотъ, что всякое уменыпеніе про-

мысла къ востоку отъ установленной въ 1867 г. погра-

ничнойчерты естественно только увеличить промыселъ

въ западнойчасти Берингова моря, куда направятся всѣ

хищническія суда, почему русскому стаду котовъ, посе-

щающему Командорскіе о-ва и ничего не имѣющему об-

щаго со стадомъамериканскимъ,грозила бы еще большая

опасность быть разстроеннымъ; во избѣжаніе сего, было,

вмѣстѣ съ тѣмъ, рѣшено послать для охраны нашего

стада военное судно, необходимостьвъ коемъ признава-

лась уже и ранѣе, и о чемъ стали хлопотатьарендаторы

острововъ, съ перваго же года своей деятельности встрѣ-

тившіе. конкуррента въ лицѣ массыхищниковъ.

Вслѣдъ за симъ, 14 февраля 1892 г., Императоръ Але-

ксандръ III, повсеподданнейшемудокладу Министра Финан-
совъ, соизволилъ указать на крайнюю желательностьско-

рѣйшаго какъ установленія надлежащейохраныкотиковаго

промысла въ предѣлахъ нашихътерриторіальныхъ водъ,

такъ и, въ особенности,достиженія международнаго со-
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глашенія относительнопреслѣдованій хищническагоистре- ■

бленія котовъ въ открытомъ морѣ.

Bd исполненіе такой Высочайшейволи, былъ внесенъ

новый законъ на разсмотрѣніе Государственна™- Совѣта,

который, въ СоединенныхъДепартаментахъГражданскихъ
и ДуховныхъДѣлъ, Законовъ и Государственной Эко-
номіи, 19 апрѣля 1893 года положилъ:

«і. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъузако-

неній постановить:

Морской котиковый промыселъ совершенно воспре-

щается; убой', ловъ и вообще промыселъ морскихъ коти-

ковъ на сушѣ допускается лишь съ дозволенія Прави-
вительства, на опредѣляемыхъ имъ для сего основаніяхъ.

«2. Отдѣленіе третье главы второй раздѣла восьмаго.

Улож. о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъизд.

1885 г. дополнить слѣдующимъ постановленіемъ:
Ст. 9 2 ! 2 - За производство морского котиковаго про-

мысла, а также за самовольное производство котиковаго

промысла на сушѣ, виновные подвергаются:

заключенію въ тюрьму на время отъ двухъ мѣсяцевъ

до і года и 4 мѣсяцевъ.

Орудія лова, добыча и служащія для промысла суда

со всѣмъ инвентаремъи грузомъ конфискуются.

«3- Дополнитьст. юз положенія объ Управленіи При-
амурскимъ Г.-Губернаторствомъ (особое прил. учр. Си-
бирск. т. II ч. 2 Свода Законовъ, по прод. 1889 г.) слѣ-

дуюшимъ примѣчаніемъ:

Владивостокскому Окружному Суду подвѣдомствены

также уголовныя и гражданскія дѣла, возникающія на

Командорскихъи Тюленіемъ островахъ, а равно дѣла по

обвиненію въ производствѣ воспрещеннаго морского ко-

тиковаго промысла (ст. 9 212 улож. о нак.)».
Нельзя не выразить сожалѣнія, что эти статьи закона,

несмотря на всю свою ясность, категоричность и стро-

гость никогдане примѣнялись, да и не могли примѣняться,

главнымъ образомъ потому, что русскіе подданные, на

которыхъ запрещеніе должно было преимущественнорас-
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пространяться, никогда хищническимъпромысломъ коти-

ковъще занимались— ни на морѣ, ни на сушв; что же

касается иностранцевъ, то относительно ихъзаконъ въ

большинствѣ случаевъ также не былъ примѣнимъ по слѣ-

дующимъ основаніямъ: внѣ предѣловъ территоріальныхъ

водъ морской промыселъ оказывался вполнѣ законнымъ,

и такъ какъ очень немногіе смѣльчаки платились за рискъ

подходить ближе къ островамъ и нападать на лежбища,

то и нарушеній закона, при всей значительностипромысла

кругомъ Командорскихъострововъ, оказывалось немного.

Бывали случаи, что хищническія шхуны и отдѣльные

охотникиподвергались аресту (эти послѣдніе даже на са-

михълежбищахъ),но, благодаря послѣдующему соглаше-

нію съ Англіей, юрисдикція надъ симилицамипринад-

лежала англійскому суду. Арестованные суда и люди—ка-

надцы сдавались въ Японіи англійскимъ консуламъ, ко-

торые, однако, никакихъвзысканій на нарушителей закона

не налагали.

1893-ій годъ ознаменовался актами, важнымивъ дѣлѣ

международной охраны котиковъ: на первомъ мѣстѣ слѣ-

дуетъ поставить состоявшееся въ Парижѣ третейское раз-

бирательство возникшихъмежду Лондонскимъи Вашинг-

тонскимъкабинетамипяти спорныхъ вопросовъ, которые

были разрѣшены постановленіемъ суда, состоявшимся 15

августа 1893 г. Россія въ этомътретейскомъразбиратель-

ствѣ участія не принимала.

Затѣмъ, ю (22) мая того же года, еще во время хода

засѣданій Царижскаго третейскагосуда, Министерство Ино-
странныхъДѣлъ подписалосъ Англіей нижеслѣдующее

соглашеніе:
(сі. Англійское правительство обязывается въ теченіе

1893 г. запретить подданнымъсвоимъ охоту за котиками

въ ю-ти-мильнойполосѣ вдоль береговъ нашихъна про-

странствѣ Берингова моря и сѣверной части Тихаго оке-

ана, а равно въ 30-ти-мильной зонѣ вокругъ острововъ

Командорскихъи Тюленьяго.
«2. Нарушившія это запрещеніе суда подлежать задер-
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жанію нашими(русскими) крейсерами для передачи ан-

глійскимъ военнымъсудамъ или для отправленія въ рас-

поряженіе ближайшихъанглійскихъ властей. Въ случаѣ

какихъ-либозатрудненій, нашикрейсера могутъ ограничи-

ваться отобраніемъ судовыхъ бумагъ для представленія
ихътѣмъ же ближайшимъанглійскимъ властямъ или для

передачи командирамъВеликобританскихъвоенныхъсу-

довъ.

«3- Нарушившія запрещеніе шхуны подлежать отвѣт-

ственностипередъ обыкновеннымъанглійскимъ судомъ.

«4- Наше правительство, съ своей стороны, обязывается

ограничить добычу котиковъ на сушѣ 30-тью тысячами

шкурокъ.

«5- Дабы имѣть возможность собрать свѣдѣнія о дѣй-

ствіи соглашенія, агенту англійскаго правительства разрѣ-

шается прибыть на наши острова на короткій срокъ, съ

предварительнымъ о томъ извѣщеніемъ.

и 6. Соглашеніе не имѣетъ обратной силы»..

Этому соглашенію былъ приданъ временнойхарактеръ.

Главное значеніе этой конвенціи заключается въ томъ,

что Россія ограничила промыселъ котиковъ на Командор-
скихъ островахъ з°-ю тысячами штукъ и допустила на

острова англійскаго правительственнаго агента, за что она

получила охрану 30-ти мильной зоны кругомъ острововъ,

дѣлающую, de jure, нападеніе на лежбищеневозможнымъ,

и і о-ти ' мильной полосы вдоль нашихъбереговъ на про-

странствѣ Берингова моря и сѣверной частиТихаго океана
(послѣднее, на дѣлѣ, не имѣетъ большого значенія). Важ-
нымъ упущеніемъ было то, что судъ надъ хищниками

остался въ рукахъ англійскихъ властей, которыя, какъ

показала потомъ практика, не считалинужнымъ взыски-

вать со своихъподданныхъза преступленія, направленныя

противъ не англійскаго добра.

Дѣйствіе этой конвенціи въ теченіе лѣта 1893 г°Да ВЬІ ~

казало какъ скверныя, такъ и хорошія ея стороны, вслѣд-

ствіе чего, въ концѣ того-же года при Министерствѣ Ино-
странныхъДѣлъ была учреждена подъ предсѣдательствомъ
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т. сов. Капустина коммиссія, изъ члеыовъ отъ Министерствъ:

Иностранныхъ Дѣлъ, Морского и Государственныхъ Иму-

ществъ, для всесторонней разработки трехъ вопросовъ:

і) какъ примѣнялось на практикѣ въ 1893 году согла-

шеніе относительно охраны котиковаго промысла, заклю-

ченное между Россіей и Англіей срокбмъ по і-ое января

1894 года; 2) на сколько времени желательно было бы

продленіе вышесказаннаго соглашенія, въ случаѣ, если бы

мы пожелали начать переговоры о присоединены къ по-

становленіямъ третейскаго суда въ Парижѣ, и з) жела-

тельно-ли, вообще, съ нашей стороны присоединеніе къ

Парижскимъ постановленіямъ.

По первому пункту, коммиссія, разсмотрѣвъ условія со-

глашенія въ связи съ позднѣйшими наблюденіями надъ

жизнью и привычками котика, какъ на сушѣ (на лежби-

щахъ), такъ и на морѣ, нашла, что соглашеніе съ Англіей,

охраняющее лишь 30-ти мильную зону вокругъ острововъ,

посѣщаемыхъ стадомъ, безусловно цѣли не достигаетъ, по-

тому что самки уходятъ въ море на 120—150 миль, иногда

даже до 200 миль, на мѣста кормежки (feading grounds),

гдѣ хищники ихъ и бьютъ. Относительно-же присоеди-

ненія къ постановленіямъ Парижскаго трибунала, было

высказано коммиссіей мнѣніе, что подобное присоединеніе

даже желательно, но при условіи, однако, распространенія

границъ запретной площадии на русскія воды.Кромѣ этого,

коммиссіей былъ выработанъ проектъ инструкцій русскимъ

крейсерамъ, плавающимъ около острововъ Командорскихъ

и Тюленьяго.

Далѣе, въ концѣ апрѣля 1894 года, правительства Россіи

и Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ подпи-

сали соглашеніе, которое имѣло цѣлью установить «modus

vivendi» относительно котиковыхъ промысловъ въ Беринго-

вомъ морѣ и свверной части Тихаго океана; правитель-

ство Соединенныхъ. Штатовъ воспрещало своимъ гражда-

намъ охоту на котиковъ въ предѣлахъ ю-ти мильной по-

лосы вдоль русскихъ береговъ Тихаго океана и въ пре-

дѣлахъ 30-ти мильной зоны вокругъ Командорскихъ и
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Тюленьяго острововъ, а суда, нарушавшія эти запрещенія
могли быть останавливаемырусскими крейсерами, что же

касалось русскаго правительства, то оно ограничило убой
на островахъ 30.000-ми штукъ.

Соглашеніе это было заключено какъ временная мѣра,

и могло быть въ будущемъ отмѣнено по желанію одной

изъ сторонъ путемъ простого увѣдомленія о нежеланіи
своемъ продолжать дѣйствіе соглашенія.

Между тѣмъ въ подлежащихъвѣдомствахъ разсматри-

валось предложеніе СоединенныхъШтатовъ примкнуть къ

постановленіямъ Парижскаго суда, въ виду чего Мини-
стерство Финансовъставило необходимымъусловіемъ, при

соблюденіи котораго лишь Россія можетъи должнасогла-

ситься на предложеніе, чтобы подобно тому, какъ охра-

няется постановленіями Парижскаго суда 6о-ти мильная

зона вокругъ острововъ Прибылова, такая-же зона была

установлена кругомъ острововъ Командорскихъ и Тю-
леньяго; затѣмъ употребленіе огнестрѣльнаго оружія долж-

но быть запрещено и въ западной половинѣ Берингова
моря и въ этомъ-же пространствѣ долженъ быть уста-

новленъ «closed season» т. t. запретный сезонъ, съ 1-го

апрѣля.

Во всякомъ случаѣ, Россія, въ концѣ концовъ, такъ

и не примкнула къ постановленіямъ Парижскаго суда;

здѣсь, кстати, слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ о другой
мѣрѣ, имѣвшей цѣлью охрану котиковъ наморѣ, и которой

также не суждено было пройти въ жизнь. Дѣло въ томъ,

что. былъ возбужденъ вопросъ о желательностизаключенія
съ Японіей сепаратнаго соглашенія въ интересахъ рус-

скаго стадакотиковъ, посѣщающаго Командорскіе острова.

Проводя зиму около острововъ Курильской гряды (между
45 и 34 градусуми сѣв. широты) стадо это подвергается

истребленію со стороны хищниковъ-японцевъне только

въ морѣ, но безпощадно, не различая пола, избиваю-
щихъзвѣря и на неболыпихълежбищахъ,которыя коты

образуютъ. Не дожидаясь общаго между всѣми государ-

ствами соглашенія о запрещены убоя котиковъ на водѣ,



367'

существеннымъшагомъ.впередъ являлось заключеніе по-

добнаго соглашенія съ Японіей, въ силу коего оба госу-

дарства безусловно воспретили бы своимъ подданнымъне

только убой котиковъ на водѣ, но также и всякаго рода

службу на судахъ, занимающихсяхищническимъпромы-

сломъ этихъживотныхъ. Ягіонія же, съ своей стороны,

въ видахъ охраненія породы, обязалась бы ввести на

своихъ котиковыхъ лежбищахътакіе же промысловые

порядки, какіе существуютъ на русскихъ, и состояние

главнымъобразомъ въ контролѣ промыслаправительствен-

нымъагентомъи въ безусловномъ воспрещеніи убоя матокъ

и сѣкачей. Но, какъ было сказано, подобное соглашеніе
не было заключено, несмотря навсю его целесообразность,

а вмѣсто этого было возобновлено и на будущее время

дѣйствіе заключенныхъ съ Англіей и съ Сѣверо-Амери-

канскимиСоединеннымиШтатами,одинаковагосодержания,

конвенцій, о которыхъ говорилось уже выше.

Въ теченіе 1895 года въ С.-Петербургѣ, при министер-

ствахъ, собиралось нѣсколько коммиссій, цѣлью которыхъ

было выясненіе различныхъ вопросовъ, находящихсявъ

связи съ охраной котиковъ. Изъ нихъслѣдуетъ указать

наодну, собиравшуюся подъ предсѣдательствомъ тайн.сов.

Капустина, для разсмотрѣнія новаго предложенія С. -А.
Соед. Штатовъ, состоявшаго въ томъ, чтобы была учреж-

дена, въ виду неудовлетворительности существующихъ

мѣръ охраны и необходимостизамѣны ихъновыми пра-

вилами, смѣшанная техническаякоммиссія изъ спеціали-
стовъ—представителей четырехъ заинтересованныхъдер-

жавъ: Россіи, Америки, Англіи и Японіи: этимълицамъ

слѣдовало бы поручить посѣтить мѣста, гдѣ водятся котики,

изучить ихъжизнь, условія убоя и т. п. и донестисвоимъ

правительствамъ о результатахъ своихъ изслѣдованій и
о мѣрахъ, введете коихъ было бы желательно для окон-

чательнаго урегулированія промысла. .

• Такъ какъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, СоединенныеШтатыпред-
лагали на время работъ этой коммиссіи распространить по-

становленія Парижскихъ правилъ на все пространство
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Тихаго океана между Америкой • и Азіей къ сѣверу отъ

3 5 -й параллели, совѣщаніе подъ предсѣдательствомъ т. с.

Капустина признало возможнымъ согласиться на учреж-

деніе подобной международной коммиссіи, тѣмъ болѣе, что

учрежденіемъ ея достигалось безусловно длянасъ выгодное,

хотя бы временное, воспрещеніе морского боя котиковъ.

Кромѣ этого, слѣдуетъ указать еще на одно совѣщаніе,

собиравшееся ігдек. того же 1895 т- по тому же вопросу,

т. е. вопросу объ охранѣ морскихъ котиковъ; совѣ-

щаніе это, подъ предсѣдательствомъ Министра Иностран-

ныхъ Дѣлъ князя Лобанова-Ростовскаго, состояло изъ

Управляющего Морскимъ Министерствомъ, Министровъ:

Финансовъ, Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ,

нашего посланника при Соединенныхъ Штатахъ Америки,

Приамурскаго генералъ-губернатора, директора Азіатскаго

департамента и непремѣннаго члена совѣта Министерства

Иностранныхъ Дѣлъ.

Результаты сего высокаго совѣщанія выразились въ

слѣдующихъ рѣшеніяхъ:

« і . Вопросъ о сохраненіи силы за дѣйствующими согла-

шеніями съ Англіей и Сѣв.-Ам. Соедин. Штатами остается

открытымъ, впредь до выясненія свѣдущими людьми прак-

тическая) значенія этихъ соглашеній съ точки зрѣнія про-

мысловой.

«2. Слѣдуетъ теперь-же войти въ переговоры съ Лон-

донскимъ кабинетомъ относительно пересмотра дѣйствую-

щаго временнаго соглашенія съ Англіей.

«3- Одновременно слѣдуетъ вступить въ переговоры съ

Соединенными Штатами Сѣв. Америки о наилучшемъ

способѣ охраны котиковъ въ открытомъ морѣ, съ тѣмъ, .

чтобы впослѣдствіи совокупно предложить Англіи и Японіи

присоединиться къ этимъ постановленіямъ.

«4- Если бы средства прійти къ соглашенію истощились,

а между тѣмъ, по ходу переговоровъ съ Англіей, въ до-

статочной степени выяснились спорные вопросы, то при-'

дожить всѣ отъ насъ зависящія старанія для разрѣшенія

сихъ послѣднихъ путемъ международнаго третейскаго суда.



369

Непосредственно вслѣдъ за симъ, въ виду присутствія

въ С.-Петербургѣ зимой 1895—96 гг. представителейвыс-

шей администрации восточной Сибири — Приамурскаго

генералъ-губернатора ген.-лейт. С. М. Духовскаго и Воен-

наго губернатора Приморской области ген.-маіора П. Ѳ.

Унтербергера, было рѣшено подробнѣй разсмотрѣть въ

ихъ присутствіи только что приведенный постановленія

совѣщанія; коммиссія собиралась 15 и 17 февраля 1896 года,

подъ предсѣдательствомъ Министра Земледѣлія и Госу-

дарственныхъИмуществъ, для разрѣшенія вопроса о томъ,

слѣдовало-ли, съточки зрѣнія нашихъпромысловъ, впредь

до исходаначатыхъвъ то время Министерствомъ Ино-

странныхъДѣлъ переговоровъ съ Лондонскимъи Вашинг-

тонскимъкабинетами,сохранить въ силѣ существовавшія

тогда временныя соглашенія съ этими государствами, и

какое направленіе желательно было бы дать переговорамъ

нашимъсъ названнымикабинетами,съцѣлію возможнопол-

наго соблюденія интересовъ нашегокотиковаго промысла.

Принявъ во вниманіе изъ года въ годъ ухудшающееся

состояніе стада котиковъ, увеличивающееся хищничество

и недостаточностьсуществовавшихъмѣръ охраны въ видѣ

30-ти мильной зоны вокругъ острововъ, коммиссія остано-

вилась на слѣдующихъ заключеніяхъ:

і. продолженіе дѣйствующаго временнаго соглашенія
съ Англіей желательно впредь до установленія новаго со-

глашенія, къ скорѣйшему достиженію котораго надлежитъ

всячески стремиться, открывъ немедленносъ этой цѣлыо

переговоры съ Лондонскимъкабинетомъ;

2. въ основаніе новыхъ переговоровъ должно поло-

жить условія: а) запретная зона вокругъ Тюленьяго и

Командорскихъ острововъ должна быть расширена до

200 миль; б) во ' всей полосѣ Тихоокеанскихъводъ къ

сѣверу отъ 3 5° с. ш. бой котиковъ огнестрѣльнымъ

оружіемъ долженъ быть безусловно воспрещенъ и в) за-

претный срокъ лова котовъ въ морѣ слѣдуетъ установить

съ і апрѣля по і ноября;

3- если въ теченіе года переговоры съ Англіею непри-

24
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ведутъ къ желательнымъ результатами обсудить вновь

вопросъ о томъ, не слѣдуетъ ли намъ принять мѣры къ

участію въ морскомъ промыслѣ котиковъ, каковой въ на-

стоящее время находится въ исключительномъ распоря-

женіи англичанъ, или отмѣнить ограниченія существующш

для промысла на лежбищахъ х).
Коммисія эта, въ томъ же составѣ, собиралась еще ни-

сколько позже, въ виду полученія неблагопріятныхъ свѣ-

дѣній о ходѣ переговоровъ съ Сѣв.-Ам. Соед. Штатами,
которые готовы воспользоваться уступками со стороны

днгліи безъ распространенія ихъ, какъ то предполагалось,

на Россію, и, такимъ образомъ, вступить въ сепаратное

съ Англіею соглашеніе; что касается международная по-

ложенія дѣла, совѣщаніе нашло желательнымъ привлечете

къ дальнѣйшимъ переговорамъ и мѣропріятіямъ по коти-

ковому вопросу Японіи, соглашеніе съ которой могло бы
оказать благопріятное вліяніе на ходъ переговоровъ и съ

Англіей.
Въ апрѣлѣ 1897 г -. П°ДЪ предсѣдательствомъ Мини-

стра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, снова со-

биралось по тому-же вопросу совѣщаніе, ограничившееся

тѣмъ, что намѣтило планъ дѣйствій русскаго правитель-

ства въ ближайшемъ будущемъ, причемъ на выполнена

этого плана уже предварительно было заявлено согласіе со

стороны представителя Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.

Планъ этотъ состоялъ въ слѣдующемъ:

і. Отклоненіе предложенія С. Штатовъ о запускѣ въ

1897 Г °ДУ> за невозможностью практическаго осуществле-

нія его.

2. Согласіе на созывъ конференціи для выработки

положенія объ охранѣ котиковыхъ промысловъ изъ пред-

і) По смыслу закона 1-го іюля 1894 г., промыселъкотиковъ въ морѣ

внѣ территоріальныхъ водъ воспрещался только русскимъподданнымъ,—

какъ на это было указано выше; въ виду того, что бережливое отно-
шеніе къ стаду на островахъслужило на пользу только хищникамъ-

иностранцамъ,у насъодно время высказывался взглядъ, что лучше са-
мимъизвлечь возможнуюпользу изъ котиковагостада,вмѣсто того, чтобы
предоставитьэто дѣлать хищникамъ.
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етавителейРоссіи, Англіи, С.-Американскихъ Соединен-
пыхъШтатовъ и Японіи, съ тѣмъ, чтобы затѣмъ пред-

ложено было остальнымъ государствами примкнуть къ

ммѣющему состояться на конференціи соглашенію.

3- Предварительное согласіе наше на установленіе за-

пуска въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, но лишь по созывѣ

конференціи и съ тѣмъ условіемъ, чтобъ при полномъ

запускѣ ежегоднобылъ разрѣшенъ убой нанашихъостро-

вахъ количества котовъ, необходимагодля прокормленія
мѣстныхъ жителейи собакъ (около 8.ооо шт.).

4- Согласіе наше пойтина соглашеніе, въ основу ко-

тораго должныбыть положеныпостановленія Парижскаго

третейскаго суда, съ тѣмъ, однако, чтобы: а) запретная

зона вокругъ Тюленьяго и Командорскихъострововъ рас-

ширена была до 200 миль; б) по всей полосѣ Тихоокеан-

скихъ водъ до 3 5° с - ш - вдоль Курильскихъ и Коман-
дорскихъ острововъ, а также береговъ Японіи, бой коти-

ковъ огнестрѣльнымъ оружіемъ былъ безусловно воспре-

щенъ, и в) запретный срокъ лова котиковъ въ морѣ уста-

новленъ былъ не съ і мая, а съ і апрѣля до і ноября.

Наряду съ коммиссіями, занимавшимисявопросомъ объ

охранѣ котиковаго стада, необходимоупомянуть здѣсь

еще объ одной, образованной (также въ апрѣлѣ 1897 г.)

по распоряженію Министра Земледѣлія и Государствен-

ныхъ Имуществъ, для разсмотрѣнія ходатайства Рус-

скаго Товарищества котиковыхъпромысловъ о пониженіи
арендной, въ пользу казны за котиковыя шкурки, платы,

определенной контрактомъ 1891 г. въ размѣрѣ , ю руб.

38 коп. золотомъ. Сильное уменыпеніе добычи на остро-

вахъ, увеличеніе хищническагопромысла въ морѣ, вмѣстѣ

съ полнымъотсутствіемъ дѣйствительныхъ мѣръ охраны

стада отъхищниковъ,были мотивомъходатайстваТовари-
щества; сильно измѣнившіяся за время съ 1891 г. по

1897 г - условія аренды и, главное, появленіе на рынкѣ

огромнаго количества хищническипромышляемаго звѣря,

лишало шкурки съКомандорскихъострововъ возможности

выдерживать на аукціонѣ въ Лондонѣ конкурренцію ищу-
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рокъ, за который не уплачивается никакихъ пошлинъ.

Кромѣ того и правительство Сѣв.-Америк. Соед. Штатовъ,
желая оказать съ своей стороны арендаторамъ острововъ

Прибылова содѣйствіе въ борьбѣ съ новыми конкур -

рентами, уменьшило пошкурную плату до з долларовъ

6о центовъ. Послѣ преній, затянувшихся на три засѣданія,

совѣщаніе выработало слѣдующіе размѣры платы за каждую

котиковую шкурку, установивъ ихъ въ зависимости отъ

количества, сдаваемаго арендаторамъ; такъ,

при годовой добычѣ ниже ю тыс. штукъ— 6 руб. зол.

» » л отъ іо— 15 т. » 8 » »

» » » свыше 15 тыс. » ю » »

По этимъ ставкамъ Товарищество стало уплачивать съ

8 іюля 1898 г.

Слѣдующимъ актомъ въ области международной дѣя-

тельности по вопросу объ охранѣ котиковаго прохмысла

была собравшаяся іі октября того же (1897) года, въ

Вашингтонѣ, международная конференція, на которой при-

сутствовали представители Соединенныхъ Штатовъ, Россіи
и Японіи; делегатовъ-же отъ Великобританіи на конфе-

ренціи не было вовсе, такъ какъ англійское правительство

отказалось принять въ ней участіе.
Соединенные Штаты имѣли въ виду предложить при-

нять одну изъ слѣдующихъ мѣръ:

і. Или соглашеніе относительно воспрещенія морского

лова котиковъ въ водахъ Берингова моря и Тихаго океана

къ сѣверу отъ 3 5° с - ш - между континентами Азіи и

Америки.

2. Или соглашеніе относительно запрешенія лова ко-

тиковъ въ открытомъ морѣ въ теченіе з или 5 лѣтъ, съ

оговоркою, что впослѣдствіи будутъ установлены болѣе

энергичныя мѣры охраны, если бы оказалось невозмож-

нымъ добиТься соглашенія по п. і-му.

3- Или же, наконецъ, соглашеніе объ установленіи

охранительной зоны въ 6о миль вокругъ русскихъ и япон-

скихъ острововъ, на которыхъ имѣются лежбища котовъ,

запретнаго сезона ловли съ і-го апрѣля или мая до
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1 5 -го октября и другихъ мѣръ охраны, уста'новленныхъ

Парижскимъ третейскимъ судомъ, если бы не оказалось

возможнымъ достигнуть соглашенія по первымъ двумъ

иунктамъ.

На консреренціи подверглись обсужденію, главнымъ

образомъ, вопросы о параллели, къ сѣверу отъ которой

должно распространяться запрещеиіе морского лова коти-

ковъ, о продолжительности запретнаго сезона, а также

вопросъ о возмѣщеніи убытковъ лицамъ, занимающимся

хищническимъ промысломъ, въ виду сдѣланныхъ ими

затратъ, которыя окажутся непроизводительными, если

ловъ этотъ будетъ воспрещенъ навсегда '). Послѣ сно-

шенія со своими правительствами, делегаты подписали

5 -го ноября (25 октября) соглашеніе, въ силу котораго:

«Высокія договаривающіяся стороны обязуются (п. і) вос-

претить своимъ подданнымъ и гражданамъ убивать коти-

ковъ и морскихъ бобровъ въ водахъ сѣверной части Ти-

хаго океана, включая моря Берингово, Охотское и Кам-

чатское, внѣ территоріальныхъ водъ, въ теченіе одного

года со дня подписанія сего соглашенія: онѣ также, при-

ложатъ всѣ возможныя усилія, дабы это запрещеніе было

дѣйствительнымъ по отношенію къ ихъ подданнымъ и

гражданамъ».

«Настоящее соглашеніе войдетъ . въ силу (п. 2-й) не-

медленно послѣ того, какъ послѣдуетъ согласіе Велико-

британіи присоединиться къ соглашенію».
Достигнутые конвенціею результаты представляютъ ма-

ксимумъ того, что возможно было получить въ виду

отказа Англіи принять участіе въ консреренціи и при по-

ложеніи японскаго правительства, до истеченія срока капи-

!) Это мысль Фостера,бывгяаго МинистраИностранныхъДѣлъ Соеди-
ненныхъШтатовъ. Онъ предполагалънаилучшимъспособомъ прекра-
щенія хищническагопромысла выкупъ заинтересованнымиправитель-

ствамивсѣхъ судовъ, служащихъ для этогопромысла, обязавъ владѣль-

цевъ больше новыхъ не заводить. Фостеръ посѣтилъ С.-Петербургъ и

Лондонъ для переговоровъ относительносозыва конференціи, что-же
касаетсяего мысли о совмѣстномъ .выкупѣ судовъ, то она, какъ тре-

бующая большой единовременнойзатраты, не встрѣтила сочувствш.
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туляціи (1899 г0 не бывшаго въ состоянии провести въ

исполненіе законовъ, запрещающихъподданнымъВелико-
британіи ловъ въ открытомъ морѣ котиковъ и снаряженія
для этой цѣли судовъ въ японскихъпортахъ (при суще-

ствованіи консульской юрисдикціи, иностранцынеподчи-

нялись японскимъсудамъ); кромѣ того, при полномъза-

преть- лова котиковъ въ морѣ, Японія была бы принуж-

дена отмѣнить законъ, устанавливающий поощрительный

преміи хозяевамъсудовъ, производящихъэтотъпромыселъ.

Полученіе согласія Англіи взяло на себя правительство

Сѣв. -Америк. СоединенныхъШтатовъ, которое, однако, не
дожидаясь окончательныхърезультатовъ вызванной этимъ

дипломатическойперепискии желая сдѣлать, съ своей сто-

роны, все возможное для сохраненія своего пушного богат-

ства, издало 8. декабря 1897 г - билль, слѣдующаго содержа-

ния: «ниодинъгражданинъС. Штатовъ (п. і), нилица,обя-

занныя подчиняться законамъ или договорамъ Соединен-
ныхъШтатовъ, ни кто либо, принадлежащийили находя-

щийся на бортѣ судна подъ срлагомъ СоединенныхъШта-
товъ, недолженъубивать, ловить илиохотиться,въ какое бы
то ни было время и какимъ бы то ни было способомъ,

какихъбы то ни было котиковъ въ водахъТихагоокеана
сѣвернѣе 3 5° с - ш - и включительно морей Берингова и
Охотскаго». «Никто изъ гражданъ С. Штатовъ, ни кто

либо изъ лицъ, описанныхъвъ п. і, не долженъ (п. 2)

снаряжать, употреблять или нанимать,или содѣйствовать

снаряженію, пользованію, или найму, или доставлять мате-

ріалы какому бы то ни было судну, употребляемому, или

нанятому, или имѣющему быть употребленнымъили наня-

тымъ, для производства или участія въ сказанномъубоѣ,

ловлѣ и охотѣ котиковъ въ сказанныхъводахъ, равно

никакое судно Соед. Штатовъ не должно быть на это

употреблено или нанято».

«Всякое лицо, виновное (п. з) въ проступкѣ противъ

постановленій этого указа или какихъ-либо правилъ, из-

данныхъвъ силу его, должно быть наказуемо за каждый
проступокъ взысканіемъ не менѣе 200 долларовъ или тю-
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ремнымъ заключеніемъ на срокъ не свыше 6 мѣсяцевъ,

илитому и другому; и каждоесудно, его такелажъ,оснастка,

вооруженіе и грузъ, когда бы то ни было употребленное

или занятое дѣйствіемъ, противнымъ сему указу, или пра.

виламъ,въ силу сего изданнымъ,подлежать конфискаціи
въ пользу С. Штатовъ». «Если какое судно Соед. Шта-
товъ (п. 4) будетъ застигнуто въ чертѣ водъ, къ кото-

рымъ относится сей указъ, съ находящимисяна бортѣ

шкурами или тушами котиковъ, или принадлежностями

или орудіями, пригодными для убоя или промысла коти-

ковъ, то должно предполагаться, что таковое судно было
употребляемо или занято убоемъ котиковъ, или, что ска-

занныя принадлежностиили орудія были употребляемы
для проступка противъ сего указа — поскольку противное

не будетъ доказано къ удовлетворенно судебн-ыхъвластей».
«Всякій проступокъ (п. з) противъ сего указа или пра-

вилъ въ силу его изданныхъ,можетъбыть преслѣдуемъ

или въ окружномъ судѣ Аляски или въ иномъокруж-

номъ судѣ С. Штатовъ, въ штатѣ Калифорніи, Орегонѣ

или Вашингтонѣ».

Пунктъ 6-ой оставляетъ за индѣйцами, живущими по

морскому берегу, привилегіи, присвоенныя имъ§-омъ6-мъ
указа 6-го апрѣля 1894 г. (т. е. право промышлять коти-

ковъ копьями съ челновъ), а пунктомъ 7"мъ сдѣлано

изъятіе для промысла на островахъ Прибылова.
Пунктъ 8-ой предоставляетъ таможеннымиморскимъ

я другимъ чиновникамъ С. Штатовъ, надлежащеназна-

ченнымъпрезидентомъ, право преслѣдовать всякое судно

подъ флагомъ Соед. Штатовъ, подозрѣваемое въ нару-

шеніи сего указа или намѣреніи нарушить его, и право

захватывать судно, а также и его экипажъ (офицеровъ и
команду) для доставки въ ближайшій изъ указанныхъ

выше пунктовъ для судебнаго разбирательства.
9 . «Ввозъ въ С. Штаты кѣмъ бы то ни было коти-

ковыхъ шкуръ, взятыхъ въ водахъ,упомянутыхъ въ семъ
указѣ, безразлично сырьемъ ли, выдѣланныхъ, крашен-

ныхъ или приготовленныхъ,симъ воспрещается и всѣ
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такія издѣлія, привозимыя послѣ введенія въ законную

силу сего указа, недолжны быть допускаемы къ привозу,

а должны быть конфискуемы и уничтожены надлежащими

властями С. Штатовъ».
Въ дополненіе и развитіе послѣдняго пункта, безусловно

запрещающего привозъ шкуръ въ С. Штаты, были изданы
правила, по требованію которыхъ каждая шкурка котика,

привозимая изъ-за границы, должна имѣть удостовѣреніе

консула того мѣста, откуда она ввозится, и сверхъ того

подписку торговца, который ее выпустилъ изъ своего

склада, въ томъ, что эта шкура снята со звѣря, упромы-

шленнаго безъ нарушенія билля 8-го декабря 1897 г ->

т. е. что звѣрь не былъ убитъ въ водахъТихаго океана,

къ сѣверу отъ 3 5° с - ш -; даже отдѣльные куски котиковой
шкурки, небольшіе отрѣзки, уже вшитые и составляющіе
только часть цѣльнаго предмета, должны имѣть удосто-

вѣреніе, въ противномъ же случаѣ не могутъ быть допу-

щены въ страну. Далѣе, всѣ издѣлія изъ котиковаго мѣха,

ввозимыя въ Штаты, отсылаются въ спеціальныя палаты

для тщательнаго изслѣдованія его происхожденія.
Таможеннымъчиновникамъпредоставляется широкое

право задерживать привозимыя котиковыя шкурки какъ

цѣликомъ, такъ уже въ издѣліяхъ.

Издавъ этотъ билль, правительство Сѣверо - Амери-
канскихъ СоединенныхъШтатовъ сдѣлало въ предѣ-

лахъ Штатовъ сбыть котиковыхъ шкуръ, хищнически

упромышленныхъ въ открытомъ морѣ, невозможнымъ,

и монополизировало отечественный рынокъ для шку-

рокъ, полученныхъ арендаторами Прибыловыхъ остро-

вовъ, чѣмъ поддержало на нихъцѣну; на нихъставится

клеймо,'благодаря которому онѣ имѣютъ свободный, без-
пошлинный доступъ въ страну. Той же привиллегіей
пользуются шкурки съ острововъ Лобосъ, гдѣ промыселъ

производится законнымиарендаторами подъ наблюденіемъ
Уругвайскаго правительства,— благодаря чему эти шкурки

продаются въ Лондонѣ на 2о<у 0 дороже другихъ. Хода-
тайство же арендаторовъ Командорскихъ острововъ о
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правѣ ввоза получаемыхъ отъ нашего правительства шку-

рокъ, какъ законно упромышленныхъ, въ предѣлы Шта-

товъ было отклонено нашимъ Министерствомъ Иностран-

ныхъ Дѣлъ.

Конечно, правительство Соединенныхъ Штатовъ при-

веденнымъ выше биллемъ не достигло въ полномъ объемѣ

тѣхъ результатовъ, которыхъ тщетно добивалось столько

лѣтъ, встрѣчая много препятствій и мало поддержки;

но, во всякомъ случаѣ, послѣ долголѣтней борьбы, амери-

канцы, какъ народъ практичный, всетаки приняли мѣру,

благодаря которой воспретили своимъ гражданамъ хищни-

чески промыселъ въ морѣ, и сдѣлали это занятіе менѣе

выгоднымъ для подданныхъ другихъ державъ, такъ какъ;

закрывъ свой рынокъ, они наводнили этимъ товаромъ

другія страны, гдѣ цѣны понизились.

Не такъ дѣло обстоитъ у насъ; какъ видно изъ пред-

шествующего изложенія, Соединенные Штаты, встрѣчая

въ этомъ дѣлѣ очень мало сочувствія со стороны Россіи —

также владѣющей значительными лежбищами котиковъ.

стали действовать самостоятельно, предоставивъ насъ са-

мимъ себѣ. Не смотря на большое количество разныхъ

коммиссій и совѣщаній, собиравшихся, поочередно, при

трехъ Министерствахъ, у насъ ничего не достигнуто въ

этомъ направлены; правда, законъ запрещаетъ русскимъ

подданнымъ промышлять котиковъ въ морѣ — но русскіе
подданные никогда этимъ промысломъ не занимались; что

же касается международныхъ переговоровъ и ихъ резуль-

татовъ, то наше стадо пользуется до сихъ поръ охраной,

недостаточность которой была признана уже въ 1894 г.,

т. е. послѣ перваго-же года дѣйствія соглашенія, ее уста-

новившаго; сверхъ сего, японское правительство, подъ ви-

домъ поощренія морскихъ промысловъ, выдаетъ субсидш
за снаряженіе судовъ, идущихъ на промыселъ котиковъ.

Ежегодно изъ судовъ Сибирскаго экипажа назнача-

ются два судна для крейсированія вокругъ Командор-
скихъ острововъ; очевидно, что для действительной
охраны нашихъ естественныхъ богатствъ вдоль восточ-



378

наго берега Сибири двухъ судовъ было бы недостаточно,

(когда одно находитсявъ морѣ,— другое стоить въ Петро-
павловск; кромѣ того на эти суда возлагаются и другія
обязанности), но при существующемъ положеніи дѣла и

ю судовъ принеслибы столько же пользы. На нихъвоз-

лагается обязанность слѣдить за тѣмъ, чтобы промыселъ

не производился внутри 30-ти мильной зоны, установлен-

ной международными соглашеніями. Докторъ Стейнегеръ
нанесъна карту тѣ мѣста, гдѣ, судя по ихъшканечнымъ

журналамъ, хищническимишхунамидобыто всего больше

котиковъ. Мы позволили себѣ перепечатать эту карту и,

благодаря нанесенію на ней 30-мильной границы, стано-

вится яснымъ, что весь хищническій промыселъ произ-

водится именновнѣ охраняемаго пространства. Доказано,
что котиковыя матки уходятъ на мѣста кормежки на 150

и даже больше миль,— что, какъ показываетъ практика,

отлично извѣстно хищникамъ.з°-ти"мильная зона пре-

пятствуетъ только нападенію на лежбища, вообще же она

не достигаетъ цѣли. Недостаточность и нецѣлесообраз-

.ность существующихъ у насъ мѣръ охраны котиковаго

стада признаны были правительственнымиорганами уже

восемь лѣтъ тому назадъ,но съ тѣхъ поръ ничего не было

сдѣлано — а требуется побороть сопротивленіе Англіи и

Японіи.
Въ заключевіе этой главы можно выразить только по-

желаніе, чтобъ приняты были энергичныя мѣры къ про-

веденію въ жизнь, пока порода котика еще существуетъ,

тѣхъ положеній ея охраны, которыя были признаны не-

обходимымиуже много лѣтъ тому назадъ, а именно:

полное запрещеніе промысла котиковъ въ морѣ къ сѣверу

отъ 3 5 "Ой параллели и въ крайности въ предѣлахъ 200

миль вокругъ острововъ, а также полное запрещеніе упо-

требленія при этомъ промыслѣ огнестрѣльнаго оружія.



Зак люченіе.

Выводъ какого-либо общаго заключенія при изученіи
экономическойжизниОхотско-Камчатскагокрая предста-

вляется крайне труднымъ; несмотря на кажущуюся тожде-

ственностьусловій, отъ которыхъ зависитъ не только бла-
госостояние но прямо сушествовавіе населенія, —во всѣхъ

явленіяхъ, которыя приходитсянаблюдать въ отдѣльныхъ

пунктахъ этого обширнаго края, легко усматривается су-

щественноеразличіе и эта причина, вмѣстѣ съ полнымъ

отсутствіемъ хотьсколько нибудь вѣрныхъ статистическихъ

данныхъ,заставляла насъ до сихъстремиться только къ

одному, а именно,— дать возможно полное изображена
того, что есть, съ полнымъбезпристрастіемъ и объектив-

ностью.

Но теперь, когда изложеніе отдѣльныхъ явленій, въ кото-

рыя выливаются экономическія условія этойокраины, закон-

чено,естественноявляется желаніе сдѣлать попытку резюми-

ровать свои наблюденія надъэкономическойжизнью Охот-
ско-Камчатскагокрая— хотя и богато отъ природы одарен-

наго, но суроваго, непривѣтливаго и непривлекательнаго;

съ этой цѣлыо укажемъ сперва на то, что край даетъмѣст-
ному населенію, а затѣмъ, вмѣстѣ съ несколькимиобшими
замѣчаніями, посмотримъ,что можетъпривлечь сюдапри-

шлое населеніе.
Побережье Охотскаго моря и Камчатканаселеныпочти

исключительно инородцами, принадлежащимикъ слѣдую-

ніимъ главнымъ племенамъ:тунгусы, якуты, коряки, ла-
муты, камчадалыи на общемъсронѣ этихъплеменъ,частью
осѣдлыхъ, частью бродячихъ, являются разбросанными нѣ-
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сколько поселковъ русскаго населенія, въ общемъмало

чѣмъ уже отличаюіііагося отъ мѣстныхъ аборигеновъ. Со-
ставь населенія за тѣ нѣсколько столѣтій, что край прп-

надлежитъРоссіи, мало измѣнился; измѣнилось лишь его

количество, подъ вліяніемъ сперва войнъ, когда туземцы

избивались цѣлыми селеніями, потохлгъ эпидемій, занесен-

ныхъ сюда завоевателями, и наконецъ въ настоящее

время, населеніе, и безъ того ничтожное по сравненію съ

пространствомъ, по которому- оно разбросано х), продол-

жаетъ уменьшаться вслѣдствіе естественныхъпричинъ и

тѣхъ условій, въ которыхъ оно находится. Въ мѣстно-

стяхъ,подобныхъОхотско-Камчатскомукраю, гдѣ климатъ,

питаніе, промыслы и прочія условія жизни таковы, что

подъ силу только выросшему въ нихъи вѣками привык-

шему къ нимъинородцу, — всякое иное населеніе немыс-

лимо, а потому, во избѣжаніе хотя бы обезлюденія края,

необходимопринять мѣры къ поддержанію именнотузем-

наго инородческаго населения.Фактъего уменыненія нужно

считать безспорнымъ и по словамъ послѣдняго изслѣдо-

вателя сего вопроса д-ра Слюнина, это явленіе должно

быть приписаноне «вымиранію», а тѣмъ условіямъ, въ

которыхъ живетъ инородецъ 2 ). Указывая на значитель-

ный естественныйприростъ инородцевъ, д-ръ Слюнинъ
находитъглавную причину уменыпенія инородческагона-

селенія не въ особенностяхъклиматаи образа жизни, а

въ полномъ отсутствіи медицинскойпомощи,безъ кото-

рой всякія застарѣлыя, завезенныя. болѣзни только раз-

виваются и грозятъ вымираніемъ цѣлымъ селеніямъ. Не
оспаривая этого взгляда, слѣдуетъ все-такипредположить,

что насмертностинаселенія неможетъне отразиться питаніе
почти исключительно рыбою и притомъ заготовленнойвъ

самомънегигіеничномъ видѣ. Въ свое время было сдѣлано

описаніе промысла рыбы и заготовки ея въ прокъ, и тамъ

х) Густотанаселенія выражаетсявъ слѣдующихъ цифрахъ:для Уд-

ской округи— 0,21 душа на квадратнуюверсту; для Охотской— 0,03; Ги-

жигинской— 0,04 и Петропавловской— 0,02 души на кв. версту.

2) Д-ръ Н. В. Слюнинъ. Охотско-Камчатскій край. Естественно-исто-

рическоеописаніе. Спб. 1900. ч. I, стр. 413, 417, 534 и др.
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же указывалось, что засушенная на открытомъ воздухѣ

юкола (сушеная рыба) составляетъ почтиединственноепи-

таніе туземца; не говоря уже о дѣтяхъ, получающихъее

чуть-ли не уже въ младенческомъвозрастѣ, въ дополне-

ніе къ материнскому молоку, даже для взрослаго чело-

вѣка питаніе юколой не можетъне быть вредно, въ осо-

бенностипринимая во вниманіе зачастую очень дурное

ея качество и постоянноенедоѣданіе; организмъ инородца,

расходующей много силы, будь то на охотѣ, напромыслѣ,

на каюрствѣ и т. д., не можетъподдерживаться однойсу-
шеной рыбой, и вполнѣ понятно, что въ такомъ случаѣ

организмъ, никогда не получавшій здороваго иитанія, по-

ставленныйвъ самыя дурныя житейскія условія, является

благодарной почвой для всякихъ болѣзней и повѣтрш,

какъ здѣсь называютъ всѣ эпидемическія заболѣванія.

Разумѣется, исключить рыбу изъ питанія населения не-

мыслимо,но, что возможно и на что должнаобратить вни-
маніе мѣстная администрація — это улучшеніе способовъ
заготовки рыбы въ прокъ; порша, о которой упоминалось

выше, уже является совершеннѣе юколы, но ещежелательнѣй

посолка рыбы. Въ настоящее время въ Японіи вывари-

вается большое количествосоли изъморской воды, и нѣтъ

никакихъ,казалось бы, препятствій къ тому, чтобы тоже са-
мое дѣлалось и наКамчаткѣ, тѣмъ болѣе, что въ XV III ст.
соль вываривалась въ Охотскѣ и въ др. мѣстахъ; по-
просту—никто объ этомъ не заботится, а требовать, чтобы
населеніе само додумалось до этого - ни въ коемъ слу-

чаѣ нельзя.
Хлѣбопашество также заслуживаем полнаго вниманія;

правда, есть мѣстности, гдѣ оно, по качеству почвы и кли-
мату немыслимо,но зато тамъ,гдѣ оно возможно, должны
быть приложены особенныя старанія, чтобы его привить.
Весьма отрицательно смотритъ на хлѣбопашество В. Мар-
гаритовъ, доказываюшій *). что хлѣбъ камчадалу не ну-
женъ, такъ какъ онъ съ уснѣхомъ замѣняется юколой;
противъ этого, однако, слѣдуетъ возразить, что хлѣоъ ни-

I) Камчатка и ея обитатели. Хабаровску 1899, стр. 66.
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когда не будетъ въ состояніи занять мѣсто юколы—этой
ничего не стоющей и весьма привычной для населенія
пищи, но что питаніе не одной рыбой, а и, хотя бы
частью,— хлѣбомъ, желательно—это безспорно; привозный
хлѣбъ дорогъ и поэтому необходимоимѣть мѣстный, а

разъ что есть долины, гдѣ, по всеобщему убѣжденію,

хлѣбопашество возможно, по р. Камчаткѣ, между сел.

Ключевскимъ и Нижнекамчатскимъ,и по р. Удѣ, то

мѣстная власть должна добиться положительныхъ ре-

зультатовъ; пріучивъ населеніе сѣять картофель, какъ

болѣе простое и менѣе требовательное произрастаніе, слѣ-

дуетъ перейти на хлѣбъ и, разъ что и теперь по р.

Камчаткѣ осталось еще нѣсколько лицъ, занимающихся

хлѣбопашествомъ, то святая обязанность администраціи
не дать погаснуть этому тлѣющемуся угольку. Удобре-
ніемъ земли, насколько извѣстно, никто не занимается,

хотя населеніе имѣетъ въ отбросахъ отъ заготовки рыбы
въ прокъ весьма цѣнное удобрительное вещество, ко-

торое теперь оставляется гнить на берегу рѣкъ и за-

ражаетъ воздухъ. Наконецъ, возможно и скотоводство,

благодаря обилію пастбищъ въ окрестностяхъ Петро-
павловска и Охотска развивающееся весьма замѣтно уже

и теперь.

Промыслы пушнины въ Охотско-Камчатскомъкраѣ

безусловно уменьшаются: это подтверждается какъ циф-
рами, такъ и общиминаблюденіями, однако мѣръ для под-

держанія этого промысла принять нѣтъ возможности, не

смотря на все значеніе, которое онъ имѣтъ для населенія,
составляя его единственныйзаработокъ, на доходъ отъ

котораго онъ долженъкупить все необходимоедля жизни.

Именно въ виду уменыненія этого вѣкового промысла и

приходится нынѣ принимать мѣры къ улучшенію хозяй-
ства населенія и къ принужденію его производить и до-

бывать какъ можнобольше, чтобы уменьшить количество

потребностей,удовлетворяемыхъ предметамипокупными.

Весьма благодарнымъ элементомъ,въ этомъ отношеніи,
являются нѣсколько болыпихърусскихъ селъ на р. Кам-
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чаткѣ, составляющихъкакъ бы ядро населениявсего полу-

острова; народъ этотъ, болѣе трудолюбивый, порядливый
и трезвый, легче подчинится требованіямъ, клонящимся

къ ег.о же благу, и, въ виду уменьшенія заработковъ отъ
звѣроловства, администрація должна научить его обхо-
диться своими средствами въ хозяйствѣ, прибѣгая какъ
можноменьшекъ покупкѣ у мѣстныхъ торговцевъ— имѣть

собственныйхлѣбъ, простѣйшіе овощи, коноплю для пле-
тенія сѣтей, ношеніе обуви и платья собственнаго изго-
товленія и т. д. По той же причинѣ желательно появле-
ніе общественныхълавокъ или расширеніе дѣятельности

казенныхъмагазиновъ, которые могли бы снабжатьнасе-
леніе инструментами,(лопатами,топорами и проч.), семе-
нами,прядевомъ и т. д.

Теперь посмотримъ, что можетъ дать край всякому
новому въ него пришельцу. Въ течете болѣе трехъ сто-
лѣтій и до самаго послѣдняго времени, притягательной
силой была пушнина, но не какъ промыселъ, сопряжен-
ный съ массой,не всякому доступныхъ,трудностей, а какъ
объектъ для скупки или, вѣрнѣй, мѣновой торговли. Ооъ
отличительныхъчертахъея въ каждою, отдѣльномъ мѣстѣ

было уже сказано, а потому остаетсятолько замѣтить что
этотъ промыселъ теперь палъ до такой степени,чш едва
ли привлечет» въ край новыхъ линь. Торговля и Охот-
ско-Камчатскомъкраѣ раздѣляется вполнѣ опредѣленно-

на оптовую и розничную; первая состоитъ въ доставкѣ

товаров» въ край изъ другихъ мѣстъ а вторая- вь р а -
продажѣ ихъмѣстному населенновъ оомѣнъ на пушнину
и сдача этой послѣдней оптовому торговцу. Польз того
и другого заключается въ разницѣ нѣнъ на товары и пущ
„инь въ каждой мѣстности. Въ былые годы, когда край
оставался какъ былЬкявенш^якогдатсш.^шЩТь
въ негобыло уже дѣломъ большойтрудности, торге л шла

• чрезвычайно выгодной,такъкакъ давалавозможностьпоста
влять по высоким» цѣнамъ товары и ™^™™^™
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мума, какъыаэто указывалось въ своемъмѣстѣ, а пушнина

поднялась до цѣнъ, весьма близкихъ къ европейскимъ,

но весьма сильно уменьшилась въ количествѣ. Оптовая

торговля не представляетъ теперь той выгоды, какъ бы-

вало раньше, и только еще розничный торговецъ, разъ-

ѣзжающій съ товаромъ по краю и забирающійся, съ

массойлишеній и опасностьюдаже для жизни, въ самыя

глухія мѣста, можетъизвлечь пользу отъ непосредствен-

ныхъ сношеній съ промышленникомъ. Послѣдніе годы

оптовое торговое дѣло было въ рукахъ Русскаго Товари-

щества котиковыхъ промысловъ и въ настоящеевремя,

вмѣстѣ со всѣми остальнымиего преднріятіями, перешло

къ Камчатскомуторгово-промышленному обществу; долго-

ли просуществуетъ эта фирма, покажетъбудущее, въ на-

чалѣ нашейработы указывалось на послѣдовательный пе-

реходъ этого дѣла изъ однѣхъ рукъ въ другія и поэтому

можно по аналогіи предсказать этому обществу дѣятель-

ности лѣтъ на ) — 7-

Въ настоящеевремя вниманіе капиталистапривлекаютъ

другія естественныябогатства края— не пушнина, а иско-

паемыя и рыба. Но эксплоатація тѣхъ и другихъ постав-

ленаправительствомъвътакія условія, что онинеразвиваются
вовсе. Минеральныя богатства предполагаются весьма зна-
чительными, но на дѣлѣ это пока еще не подтвердилось

по слѣдующимъ Причинамъ: въ 1895— 9^ гг. производила

изысканія Охотско-Камчатская горная экспедиція, дока-

завшая присутствіе богатыхъ золотоносныхъ пластовъ

въ юго-западнойчастиОхотскагоморя, и одновременно эта
мѣстность было изъята изъ числадоступныхъдля частной

золотопромышленности;потомъ, для отдачи здѣсь участ-

ковъ были выработаны такія' условія, что желающихъидти

въ это дѣло не нашлось не только у насъ, но даже и

за-границей, и этотъ срактъ является лучшей оцѣнкой

условій; единственноезолотопромышленное предпріятіе,

которое существуетъ на сѣверо-востокѣ х), это предпріятіе.

') См. К. И. Богдановича. Очеркъ Чукотскаго полуострова. Спб.
1901 г., и его-же Очерки Номе.
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полковника Вонлярлярскаго, пока, несмотря на двухлѣтніе

опыты и массу издержанныхъ денегъ, не давшее положи-

тельныхъ результатовъ; причиной нужно считать то обстоя-

тельство, что дѣло ведется на Чукотскомъ полуостровѣ,

гдѣ всѣ условія работы весьма тяжелы для правильна™

предпріятія и болѣе доступны хищникамъ, и мы позво-

лимъ себѣ выразить сожалѣніе, что энергія и капиталъ

тратятся безъ пользы дляпредпринимателя и края, тогда

какъ въ другомъ мѣстѣ на эти средства могло бы быть

создано основательное дѣло. Были еще другія, менѣе серьез-

ныя попытки і), но онѣ также не увѣнчались успѣхомъ.

Безусловно блестящее развитіе предстоитъ рыбнымъ

промысламъ въ Охотско - Камчатскомъ краѣ, благодаря

обилію и высокому качеству мѣстныхъ породъ рыбы. Въ

настоящее время здѣсь существуетъ только одно пред-

пріятіе — это построенные Камчатскимъ торгово-промы-

шленнымъ обществомъ въ Авачинской губѣ заводы—

одинъ консервный, а другой —для приготовленія удобри-

тельнаго тука и рыбьяго жира. Первый заводъ началъ

действовать съ половины лѣта 1901 г. и издѣлія его ока-

зались вполнѣ пригодными для конкурренціи съ Аляс-

кинской лососиной, а гуановый заводъ начнетъ работать

лѣтомъ 1902 года; предпріятіе это, по замысламъ оказы-

вается очень крупнымъ, но о результатахъ пока говорить

еще рано. Практиковавшаяся раньше засолка рыбы по

японскому способу, какъ было уже сказано въ главѣ о

рыбныхъ промыслахъ Камчатки, прекратилась, и теперь

нужно ждать развитія въ краѣ другой промышленности,

J ) Экспедиція полк. Вонлярлярскаго, съинженеромъБогдановичеыъ

воглавѣ, далатолчекъи занеславъПетропавловскъзолотую лихорадку;

черезъ этотъпортъ въ лѣто 1900 г. прошли, кромѣ названной,еще слѣ-

дующія экепедиціи: 1—Бриннера,вмѣсто Гижигинаправившаясявъ бухту

Провидѣнія; 2—Владивостокскаго купца Суворова и К 0—на западный

берегъКамчатки; 3— въ бухту Провидѣнія и къ Анадырю, нашкунѣ

„Вѣра", отправиласьцѣлая партія изъ Владивостокскихъ участниковъ;

4— экспедиція Петропавловскагокупца К. П. Русанова и доктора Тю-
шева, и 5—даже ПетропавловскикондитеръБородинъ, съ 3 рабочими,

отправилсяискать золото въ окрестностяхъпорта.

25



386

но есть основанія опасаться, что тормазомъ для всякихъ

рыбныхъ промысловъ въ Охотско- Камчатскомъ краѣ

послужатъ весьмастрогія «Временныя правила для произ-

водства морскихъ промысловъ», изданныя Приамурскимъ

генералъ-губернаторомъ. Эти правила были изданы одно-

временно съ появленіемъ указаннаго, перваго въ краѣ

крупнаго предпріятія, и въ виду того, что они содержатъ

между прочимъ требования, исполненіе коихъ если и воз-

можно, то сопряжено съ большимитрудностями и расхо-

дами, почему эти правила заставятъ задуматься всякаго но-

ваго предпринимателя.

Подобнаго рода правила, имѣющія цѣлью не норми-

ровку существующихъ уже или только еще возникающихъ

явленій, а преслѣдующія цѣль чисто, отрицательную—не

дать развиться здоровымъ проявленіямъ дѣятельности

частныхъ лицъ, пользуются, повидимому, поддержкой

высшейадминистраціи окраины, такъ какъ въ книгѣ быв-

шаго Военнаго губернатора Приморской области, гене-

ралъ-лейтенантаУнтербергера читаемъо рыбныхъ промы-

слахъслѣдующее: «...съ мѣстными условіями этихъ сѣ-

верныхъ странъ, съ точки зрѣнія экспорта, мы почтивовсе

незнакомы, и потому до ихъосновательнагоизслѣдованія

приходится ставить частнымъпредпріятіямъ такого рода

строгія условія, при которыхъ мало найдется охотниковъ

заняться этимъ дѣломъ» г). При такомъ руководяіцемъ

принципѣ было бы правильнѣй вовсе запретить всякую

дѣятельность, такъ какъ это «основательноеизслѣдованіе»

едва ли когда нибудь послѣдуетъ. Такъ или иначе, но

край отъэтого терпитъ: золото, найденноевъ 1895 г., все

еще не разрабатывается въ виду поставленныхъправитель-

ствомъ невозможныхъусловій; развитія рыбныхъ промы-

словъ начальство края не желаетъ, котиковое стадо, хотя

и основательно изслѣдованное, не охраняется, и ничего

нѣтъ удивительнаго, если въ краѣ наблюдаются всѣ при-

знаки упадка и забвенія, чѣмъ докторъ Слюнинъ охарак-

*) П. Ѳ. Унтербергеръ.Приморскаяобласть. Спб. 1900, стр. 33—34.

Л
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теризовалънастоящій періодъ жизниОхотско-Камчатскаго
края '); въ то время, какъ американскоепобережье Тихаго

океана, въ томъ числѣ и наши бывшія владѣнія, быстро

развивается и за послѣдшя 35-40 лѣтъ стало мѣстомъ

дѣятельности сотенъ тысячъ людей, привлеченные въ

край его богатствами,наши владѣнія, лежащія вътойже

полосѣ и въ одинаковыхъусловіяхъ, прозябаютъ и зами-

раютъ съ вымирающимъ населеніемъ, причемъ большая

доля богатствъ края уже расхищенаАмериканскимишку-

нами, которыя, недожидаясь основательногоизученія про-

мысловъ,^ безнаказанно хозяйничаютъ по всему сѣверо-

востоку Сибири, такъ какъ противъ нихънашимивластями
никакихъмѣръ не принимаетсяа).

Одна сторона жизни Охотско-Камчатскагокрая обра-

тила особенное вниманіе правительства— это пароходное

сообщеніе, въ видѣ установленія четырехъправильныхърей-

совъ къ сѣверу отъ Владивостокавдоль побережья, съ захо-

домъво всѣ порты, описаніе коихъбыло намисдѣлано. Со-

держаніе этихърейсовъ передано Обществу Китайскойво-

сточнойжел. дороги за колоссальную субеидію въ ібо.ооо р.

въ годъ, тогда какъ раньше доставка казеннаго провіанта

и посѣщеніе пунктовъ, гдѣ есть представители власти,

обходились казнѣ всего въ 18,700 руб. По этому поводу

нельзя не высказать, что въ краѣ есть нужды, осуще-

ствленіе коихъ, казалось бы, должно послѣдовать раньше,

чѣмъ посѣщеніе четыре раза въ году пустынныхъ,дикихъ

и безлюдныхъбереговъ Охотскаго моря и Камчатки. Въ

краѣ не сдѣлано ничего для населенія, и если правитель-

ство, сокративъ эту субсидію на половину, отказалось бы,

еще,нанѣсколько хотябы лѣтъ отъпричисленія къобщимъ

государственнымъ доходамътого десятка тысячъ рублей,

который поступаетъ ежегодно съ населенія въ видѣ ясака,

то даже на эти деньги явилась бы возможность принять

*) Н. В. Слюнігаъ, Охотско-Камчатскій край. Спб. 1900 г., ч. I, стр. 9.

2) Отъ прекращенія дѣятельности американекихъшкунъ ген.-лейт.

Унтербергеръпредвидитъу прибрежныхъчукчъ дажеэкономическикри-
зисъ. Назв. соч. стр. 15—16.

А.
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для блага края хоть часть тѣхъ мѣръ, на которыя пра-

вительство не скупилось въ первой половинѣ прошлаго

столѣтія: во всемъ Охотско-Камчатскомъ краѣ (не считая

Командорскихъ острововъ) нѣтъ ни одной больницы і),

всего три доктора - и несколько фельдшеровъ, что при от-

сутствіи дорогъ, разбросанности населенія и прочихъ мѣст-

ныхъ условіяхъ, все равно что ничего; насчитывается не-

сколько школъ грамотности, но онѣ совершенно безпо-

лезны для населенія и могли бы быть замѣнены самыми

элементарными ремесленными школами; въ краѣ ремесла

вовсе неизвѣстны: не найдется человѣка, который бы могъ

сшить пару сапогъ и привернуть къ двери замокъ, а въ

инородческомъ обиходѣ всякое практическое познаніе не-

оценимо 2 ). Построенныя въ лучшія времена церкви валятся,

штаты духовенства сокращаются, миссіонеровъ былыхъ

временъ нѣтъ, а деятельность окружныхъ управленій огра-

ничивается сношеніями съ областнымъ управленіемъ и

предписаниями инородческимъ старостамъ, разсылаемыми

по округамъ съказаками,—аза жизньюнаселенія, несмотря

на его рѣдкую безпечность, наблюденія нѣтъ, никто имъ

не руководитъ, однимъ словомъ —память послѣдняго гу-

бернатора Камчатки—Завойко, прослывшаго за отца насе-

ленія, за прошедшія 5° лѣтъ забыта совершенно.

!) Въ Петропавловскстроитсябольницана10 кроватей,— пожертво-

ваніе Камчатскаготоргово-проыышленнагообщества.
2) Городъ Петропавловскънедавновыписалъ, на собственныйсред-

ства, для своего училища бондаря для обученія ыальчиковъ этомуре-

меслу. Весь инструментъпожертвованъ Товариществомъ котиковыхъ

промысловъ.
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Каждый цвѣтной кружокъ указы-
ваешь широту и долготу каждого
судна за каждый день хищнического,
промысла.

Промыселъ каждого мѣсяца обозна-
чена другой краской. См. объясненіе
красокъ.

Положеніе хищнических;, шхунъ взя-
то изъ шканенныхъ журналовъ Ч. Г.
Тоунзеидъ,А. Б.Александеръ иД-ромъ
Л Стсйнегеръ и дополнено отчетами,
хранящимися въДепартаментѣ Каз-
начейства н дающихъ всѣ числа.

Названія острововъ, на которыхъ
котики образуют;, значительных
лежбища, подчеркнуты краснымъ.
Названія острововъ, на которыхъ
котикъ въ діыіствнтельностивымеръ,
подчеркнуты синимъ.

Съ і8о] г. не существуешь хищниче-
ского промысла вь запретномь про-
странства ■ни яя маѣ, ни въ Іюнѣ

ни въ Іюлѣ.

Въ морѣ, въ Іюнѣ и Ію.іѣ, предпола-
гаются молодые котики.
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