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Ш Е Р О - З Щ Ш Б А Р А Б А , 
ИЛИ 

СІІАССКІЙ УЧАСТОКЪ КАННСКАГО ОКРУГА. 

И З С Л Ѣ Д О В А Н І Е Е. С. Ф И Л И М О Н О В А . 

Г Л А В А I. Т Е Р Р И Т О Р І Я . 

§ 1 . П о л о ж е н і е и г р а н и ц ы 

Каинскій округъ, Томской губерніи, въ административномъ отношеніи 
дѣлится на два участка — Спасскій и Каргатскій. Нашему изслѣдованію 
подлежитъ первый. 

Участокъ Сиасскій занимаете. сѣверо-западную часть Каинскаго округа. 
В ъ состав ь его входятъ: а) шесть русскихъ волостей—Кыштовская, Верхнс-
Омская, Воскресенская, Усть-Тартасская, Покровская, Нижне-Каинская и 
о) четыре, лежащихъ по территоріи иослѣднихъ, инородческихъ волости— 
Тунусская, Туражская, Любейская и Каргалинская,—всего, такимъ образомъ. 
десять волостей. Кромѣ того, къ территоріи Снасскаго участка слѣдуетъ 
отнести пять казенныхъ лѣсныхъ дачъ: Майзаеско-Ичинскую, Арымзасскѵю, 
Верхнс-Тарскую. Всрхне-Тартасскую и пустопорожнее н|)остранство между 
волостями Верхне-Омской и Кыштовской. 

Границы Снасскаго участка слѣдующія: къ западу—Тарскій округъ, 
кт. сѣверу—Нарымскій край, къ сѣверо-востоку—Томскій округъ, къ во-
стоку—Варгатскій участокъ, кт. югу—Юдинская волость, принадлежавшая 
до иослѣдняго времени къ Тюкалинскому округу, Тобольской губерніи. и 
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перешедшая только недавно къ Каннскому округу, Томской губерніи; наконецъ. 
къ юго-западу лежитъ Тюкалинскій округъ. Естествснныя границы участка 
слѣдующія: съ запада—болото Юхалинское, бол. Чистое, бол. Кокшенево, 
бол. Китлинское; съ сѣвера и сѣверо-востока— обширное Васюганско-
Абинское болото, тянущееся верстъ на 4 0 0 ; съ востока—верхнее теченіе 
р. Омн, съ юга—оз . Тебисъ, оз. Беркуль, оз. Большое Куглу, оз. Малое 
Куглу, оз. Мочала, оз. Чернокульское, займище (болото) Аллапъ и оз. Тумашки. 

§ 2 . П р о с т р а н с т в о . 

По планиметрическому измѣрснію астронома Швейцера, площадь Ка-
инскаго округа занимаетъ пространство въ 1 4 1 1 , 4 квад. геог. мили, или 
6 8 , 2 9 0 квадр. верстъ, что составляетъ 7 . 1 1 5 , 8 1 8 дее. Если къ этой 
цифрѣ присоединить 1 . 6 3 3 , 8 6 6 десятинъ. составляющихъ площадь 
Юдинской волости, то вся поверхность территоріи Каинскаго округа оирс-
дѣлится въ 8 . 7 4 9 , 6 8 4 десятины. По приблизительному исчисленію быв-
гааго директора центральнаго статистическаго комитета П. П. Семенова, 
площадь округа определяется въ 1 3 8 9 , а кв. миль, или въ 6 7 , 2 5 1 кв. вер-
сту,—слѣдовательно, въ 7 . 0 0 7 , 5 5 4 дес., чго съ Юдинскою волостью соста-
вить 8 . 6 4 1 , 4 2 0 десятинъ. 

Пространство собственно Спасскаго участка, который иодлежитъ на-
шему оиисанію, опредѣляется на основаніи слѣдующихъ данныхъ: 

А. Общая площадь волостей. 

Г. Кыштовская волость. . 2 7 4 4 0 1 , і дес. 
II. Верхне-Омская волость . . 2 8 7 8 3 3 , в » 

III. Вознесенская волость . . 2 8 1 7 2 7 , « » 
IV. Усть-Тартасская волость . 6 9 2 4 3 2 , 7 » 3 ) 
V. Покровская волость . . 2 6 9 5 4 8 , 7 s 4) 

VI. Нижне-Каннская волость . . 2 7 9 7 6 8 , 4 > 5 ) 

Всего . . 2 0 8 5 7 1 1 , « дес. 6 ) 

' ) С ю д а воіпли 1 4 4 4 4 0 , 6 д е с . з е м л и , п р и н я д л е ж а щ и і ъ к а з н ѣ . 
В ъ т о м ъ ч н с л ѣ 1 4 9 6 5 7 , 8 д е с . к а з е н н о й з е м л и 

3 ) В ъ т о м ъ ч и с л ѣ по К ы п і г о в с к о й и У с т ь - Т а р т а с с к о й а о л о с т я м ъ 1 3 8 5 3 2 д е с . к а з е н -
ной з е м л и . 

* ) И з ъ нихъ н р и н а д л е ж н т ъ к а з н ѣ 2 6 0 0 0 д е с . 
s ) К а з н ѣ — 2 0 7 4 7 , 4 д е с . 
•) В ъ т о м ъ ч и с л ѣ и т а т а р с к і я з е м л и , л с ж а щ і я ч с р е з и о л о с н о но т е р р и т о р і и 6 - т и ѵка-

з а н н ы х ъ р у с с к и х ъ в о л о с т е й . 



U. Общая площадь лѣсныхъ дань сдинствсннаго владѣнія казны. 

I Y. Верхне- Тартасская 
III. Верхне-Тарская 

I. Майзасско-Ичинская дача 
II. Арымзасская . . . 

6 8 6 , 5 0 0 дес 
1 6 7 , 5 0 0 > 
3 7 3 , 5 0 0 > 
6 3 6 , 3 0 0 » 

V. Пустопорожнее пространство между 
Верхне-Омской и Кыштовской вол . 3 0 , 4 0 0 » 

Всего . . 1 . 8 9 4 , 2 0 0 дес. 

Итого всего . . 3 . 9 7 9 , 9 1 1 , 6 дес. ' ) 

Такимъ образомъ, площадь Спасскаго участка равняется почти 4 мил-
ліонамъ десятинъ, что по отношенію ко всей территорін Каинскаго округа 
составляетъ 46° /о . 

Спасскій участокъ составляетъ собою часть такъ называемой Барабы. 
Бараба, когда-то бывшая страна барабинскихъ татарч.. занимаетъ собою 
пространство, ограниченное: съ сѣвера—Васюганскимъ болотомъ, съ ю г а — 
озеромъ Абышканомъ и рѣкою Карасукъ s s ) , съ запада—р. Иртышомъ и 
съ востока—р. Обью. Слѣдовательно, территорія Барабы почти совпадаетъ 
съ территорісй Каинскаго округа. Нашему обслѣдованію подлежитъ северо-
западная Бараба. 

Въ территоріальномъ отношеніи эта часть Барабы, какъ и весь во-
обще Каинскій округе», можетъ быть раздѣленъ на двѣ части, рѣзко отли-
чающіяся другъ отч. друга: на нолѣсье и степь. Полѣсье занимаетъ север-
ную и сѣверо-восточную часть Каинскаго округа, а степь—южную часть. 

Каннское, или Барабинское полѣсье тянется на 6 0 0 верстъ въ 
длину и на 1 0 0 в. въ ширину. Оно носить названіе «урмана». Урманъ— 
слово татарское и въ иереводѣ на руссскій языкъ обозначаете «хвойный 
или красный лѣсъ». Действительно, Барабинское полесье характеризуется 
присутствіемъ довольно болыиаго количества кедра, сосны, ели, пихты, 
лиственницы. Канпскіи урманъ ноеитъ названіе еще Васюганья. 

Какъ Бараба въ неособенно давнія отъ насъ времена обозначала 

' ) Изъ числя д ѣ с н ы х ъ д а ч ъ е д и н с т в е н н а ™ пладѣнія к а з н ы нами здѣсь не у к а з а н ы дачи: 
К я р я л л а к о в с к а я , К у ч у и о Т е р а н к у д ь с к я п . К а т е н и с о - Ч а и ы Сокадьскан и К о р о л е в с к а я , т а к ъ какъ 
п е р в ы я три дячн входятъ въ территорію В е р х н е - О м с к о й волости, я п о с л ѣ д н я я — в ъ территорію 
Нпжне Каннской. Отмѣтимъ здѣсі, пространство этнхъ ч е т ы р е х ъ дячъ: К а р а л д я к о в с к а в — 
1 5 , 6 8 2 дес . , К у ч у м о Т е р е н к у л ь с к а я — 3 2 . 2 8 2 д е с . , К а т е н и с о - Ч я н ы - С о к я л ь с к а я — 9 5 . 1 1 7 , » дес . 
и К о р о л е в с к а я — 2 0 , 7 4 7 д е с . 

" ) Р . К а р а с у к ъ отдѣляетъ Карабннскую с т е п ь отъ степи Кулундинской. 

§ 3 . Х а р а к т е р ъ т е р р и т о р і и . 



страну барабинскихъ татаръ, такъ Васюгапье въ болѣс отдаленное время обо-
значало страну остяковъ. Но барабинцы, какъ народъ болѣе сильный и воин-
ственный, оттѣснили остяковъ далеко на сѣверъ и, занявъ р. Тару и иср-
ховье р. Тартаса, гдѣ прежде жили остяки, стали называть и эту часть 
Васюганья тоже Барабой. Собственно Васюганьемъ называется обширная 
лѣсная страна, занимающая не только сѣверъ Каинскаго округа, но п Сур-
гутскій край и Нарымекій округъ. По всей вѣроятности, вся эта громад-
ная площадь Васюганья находилась когда-нибудь подъ властью барабин-
скихъ татаръ, ибо иначе трудно объяснить, почему Васюгапье в ъ отда-
ленный времена называлось Барабой, составляя часть нослѣдней. Въ настоя-
щее время, впрочемъ, очень рѣдко называютъ Васюгапье Барабой. Мало 
того: даже Каннскій урманъ только татарами именуется Барабой, русскіе 
же мѣстные жители положительно нротестуютъ противъ такого названія. 

Полѣсье, или урманъ, составляетъ самую возвышенную часть Каин-
скаго округа, достигая отъ 3 0 0 до 5 0 0 футъ надъ уровнемъ моря. При 
незначительной котлообразное™ центральной части полѣсья, дающей воз-
мояшость скапливаться здѣсь въ большомъ количеств!, лѣсиой влагѣ , об-
ласть эта служить началомт, и нсточникомъ образоваиія многочисленных'!, 
рѣкъ, орошающихъ не только Васюганье, но и Каннское нолѣсье и Бара-
бинскую степь. 

Наклонъ полѣсье имѣетъ отъ сѣверо-востока на юго-заиадъ. Поверх-
ность лѣсной области въ общемъ слегка волнистая. Коіі-гдѣ встрѣчаются 
овраги и лощины, но ихъ не много. Рѣки и рѣчки полѣсья текутъ въ 
сравнительно крутыхъ берегахъ, представляя въ этомъ отношеніи полную 
противуположность рѣкамъ степнаго пространства Барабы. 

Самое большое количество лѣса въ Барабиискомч, урманѣ имѣется 
около et,верной и сѣверо-восточной границъ Каинскаго округа вообще и 
Спасскаго участка въ частности. Здѣсь, въ этомъ сѣверномъ и сѣверо-во-
сточномъ углу, находятся въ полномъ смыслѣ слова ненроходимыя дебри. 
Эти дебри урмана покрыты: то непролазной чащей черемухи, боярышника, 
смородины, тала и другихъ кустарников!,, то—стройными, величавыми, 
гордо возвышающимися исполинами-кедрами, красиво стоящими другъ подлѣ 
друга на высокихъ «оетровахъ» и «гривахъ», то—ельникомъ и березникомъ, 
то—сосной, пихтой и лиственницей. Ничто не нарушает!, величавой и таин-
ственной тишины этого урмана. Только время отъ времени «рявкнетъ» 
бурый медвѣдь, полный хозяинъ и господйнъ этого лѣспаго царства; иногда 
пробѣжитъ здѣсь дикій олень, ударяясь своими рогами о вѣтви кустарника; 
изрѣдка забредетъ лось; подчасъ проскользнетъ нѣсколько головъ россомахъ, 
рысей, горностая. — и только. Но всего чаще нарушает!, лѣсную тишину 
бѣлка своим!, щелканіемъ орѣховъ и ронжа (кедровка) — своимъ пронзи-
тельнымъ и непріятнымъ крикомъ. За то въ бурю урманъ страшенъ: мер-
твенная тишина смѣняется гуломъ и стономъ деревьев!,. Тогда столѣтніе 
великаны трещать и валятся на землю, дѣлая тѣмъ еще болѣе непрохо-
димыми лѣсныя дебри. 

Но не столько страшенъ урманъ своимъ лѣсомъ, сколько обширными 



болотами, громадными топями и зыбунами. Въ однихъ мѣстахъ эти болота 
устланы зеленоватымъ ковромъ водноболотныхъ травъ, въ другихъ подернуты 
красновато-бурымъ налетомъ ржавой плесени, въ третьихъ покрыты мохомъ, 
въ четвертых!, унизаны цѣлымъ рядомъ кочекъ и т. д. Все, что валится 
и падаетъ вч. эти болота, гніетъ и разлагается, заражая воздухъ міазмами. 
Огромное количество мошекъ и комаровъ, можно сказать, кишитъ надъ всею 
этой водноболотной поверхностію. 

Самымъ ужаснымъ мѣстомъ въ урманѣ служить водораздѣлъ бассей-
нов!. Оби и Иртыша, нредставляющій собою сплошное дикое болото, такъ 
какъ ни весной, ни лѣтомъ проникнуть сюда невозможно. Это ужасное 
мѣсто называется Васюганско-Абинскимъ болотомъ. Послѣднее начинается 
на сѣверной границѣ округа, затѣмъ переходитт. на сѣверо-восточную и, 
наконецъ, подходит!, къ Каргатскому участку. Тянется это болото на 
4 0 0 верстъ въ длину и на 5 0 въ ширину, причемъ въ разныхъ своихъ 
частяхъ, между отдельными верховьями рѣкъ, носить отдѣльныя названія. 
Во время весны оно необычайно разливается и образуете собою цѣлое 
море воды. Это водно-болотное пространство только одною своею частію 
примыкаете къ Каннскому округу, другою ж е — к ъ Нарымскому краю п 
Томскому округу. Вся же площадь урмана, лежащая въ Снасскомъ участкѣ , 
занимаете собою пространство въ 2 . 2 6 7 , 0 0 0 десятинъ ')• 

Полѣсье можно раздѣлить на двѣ части: а) казенный урманъ и б) 
крестьянскій урманъ. Казенный ѵрманъ состоите изъ иѣсколькихъ дачъ. 
Эти дачи, нринадлежаіція къ территоріи Снасскаго участка, слѣдующія: 
I ) Майзасско-Ичинская, занимающая самый сѣверъ Каинскаго округа, 2 J 
Верхне-Тарская, занимающая сѣверо-восточный уголъ округа, 3 ) Верхне-
Тартасская, лежащая къ югу отъ Верхис-Тарекой дачи, 4 J Арымзас-
с к а я — к ъ югу огъ Майзасско-Ичннской и 5 ) Кыштовская (пустопорожнее 
пространство, или дача Л» 6) , находящаяся къ юго-западу отъ дачи Арым-
засской. Вся территорія названных!. 5-ти дачъ, какъ выше сказано, состав-
ляете пространство въ 1 . 8 9 4 , 2 0 0 дес.; но удобныхъ земель на этомъ про-
странств!;, въ виду обилія болоте и низмепныхъ пространств!., весьма не-
много: изъ общаго пространства казеннаго урмана Снасскаго участка удоб-
ной земли всего 2 8 3 , 7 7 0 дес., т. е. около 1 5 % 2 ) . 

Впрочем!,, эта цифра ниже дѣйствительнной. Среди неудобныхъ земель 
есть немало отдѣлыіыхъ иространствъ, иокрытыхъ прекрасными лѣсами, 
но или очень отдаленныхъ отъ отмежованныхъ дачъ. или очень изолиро-
ванных!. непроходимыми болотами и зыбунами. Но если мы отнесемъ еще 

' ) Нъ 5 - т и дачахъ единствеиняго в л а д ѣ н і я к а з н ы находится 1 . 8 9 4 . 2 0 0 д е с . , да с в е р х ъ 
того in. иользовяніи к р е с т ь я в с к и х ъ о б щ е с т в ! . : КыштовскоН вол ( Т а р с к о е п о л ѣ с ь с ) — 1 7 6 , 3 3 0 д е с . , 
У с т ь - Т а р т а с с к о й вол. ( К а м с к о - Т а р т а с с к і й у р м а н ъ ) — 1 4 0 . 2 3 0 дес . и Н и ж н е - К а н н с к о й в о л . 
( И ч н н с к і й у р м а н ъ ) — 5 6 , 5 2 0 д е с . , — в с е г о в ъ нидьзопаніи к р е с т ь я н с к и х ь обіцсствъ 3 7 3 , 0 8 0 д е с . 
Соединяя эту п о с л е д н ю ю цифру съ площадью 5 - т н дачъ вдішетвешіого в л щ ѣ н і я к а з н ы ( 1 . 8 9 4 , 2 0 0 
д е с . ) , найдеыъ, что урманъ С н а с с к а г о участка з а н и м а е т ъ пространство в ъ 2 . 2 6 7 , 2 8 0 д е с . 

' ) Нотъ б о л ѣ е детальным с в ѣ д ѣ н і п : в ъ Майзасско-Ичннской дачѣ удобной з е м л и — 
1 0 2 , 9 7 5 дес . , В е р х н с - Т а р е к о й — 5 6 , 2 2 5 дес . , В е р х н е - ' Г а р т а с с к о й — 9 5 , 4 4 5 дес . , А р ы и з а с с к о й — 
2 5 , 1 2 5 дес. и К ы ш т о в с к о й — 3 , 0 0 0 д е с . , а в с е г о удобной земли въ е д в н е т в е ш ю м ъ владѣніи 
к а з н ы 2 8 3 . 7 7 0 дес. 



1 0 % къ числу удобных'!, лѣсныхъ земель изъ всего обіцаго пространства 
единственного владѣнія казны, то всетаки останется 75°/о неудобной, 
почти сплошь болотной земли. Эта цифра въ высшей степени любопытна, 
ибо она во-очію ноказываета, пакт, громадно количество болота, трясинъ, 
зыбуновъ и различных!, ннзпнъ по всему урману. 

Урчанъ, находящійся въ пользованіи крестьянских!, обществъ, харак-
теризуется значительно болыпимъ % - н ы м ъ отношеніемъ удобныхъ земель 
къ общему пространству, въ особенности тамъ, гдѣ протекают!, рѣки. 
рѣчки и ручьи, который уносятъ стоячія воды болота. Такі,, въ урманѣ, 
отведенном!, крестьянам!, Кыштовской волости (Тарскій урманъ), изъ 
1 7 6 , 3 0 0 дес. обшаго пространства находится удобной земли 1 4 8 , 2 5 0 дес., 
или 8 4 % ; въ урманѣ Усть-'Гартасской волости (Камско-Тартасскій урм.) 
изъ 1 4 0 , 2 3 0 дес. — удобной земли 7 5 , 6 0 0 дес., или болѣе 5 0 % ; нако-
нецъ, в ъ урманѣ Ннжне-Каннскоп волости (Нижне-Ичинскій урманъ) изъ 
5 6 , 5 2 0 дес. всего пространства—удобной земли 3 7 , 4 6 0 дес., или 6 6 " / » . 

Мы уже говорили выше, что въ урманѣ ростутъ: кедръ, сосна, ель, 
пихта и лиственница. Настояіцій урманъ характеризуется всегда оби.ііемъ 
кедровника. Вотъ почему въ самомъ сѣверномъ и сѣверо-восточномъ углу 
урмана кедръ ростетъ въ такомъ количеств!;, что въ нѣкоторых!, мѣстахъ 
составляет!, не менѣе % всѣхъ лѣсныхъ насажденій. Кедръ ростетъ: или 
на болыиихъ «островахъ» (возвышенностяхъ), имѣющихъ въ длину и ши-
рину версты по 1 ' / ' и 2 , или на среднихъ островахъ—шириною и дли-
ною въ % и 1 версту, или на малыхъ островахъ—въ десятины 3 , 4 и 
5 , или па такъ называемыхъ «космачкахъ», представляющихъ собою про-
странство отъ 2 - х ъ загоновъ до 2 - х ъ десятинъ, или, наконец!,, «спора-
дически», вкрапленно среди другихъ деревьев!,. 

Въ Майзаско-Ичинекой дачѣ, какъ лежащей въ самой cl,вер ной части 
урмана, кедръ занимает!, % о обшаго пространства. В ъ дачахъ, южнѣе 
лежащихъ, кедра уже менѣе. Такъ, въ Верхне-Тарской дачѣ его—до '/•« 
обшаго пространства; такое же количество — въ Верхне-Тартасской дачѣ; 
а въ дачѣ Арымзасской кедръ уже отсутствует!,, какі, равно и въ Кыш-
товской (дача Л"» 6 ) . Общая площадь кедровников!, въ урманѣ Снасскаго 
участка не менѣе 3 6 тысячъ десятинъ (во всемъ Каннскомі, округі,—около 
5 1 тысячи десятинъ). Рядомъ съ кедромъ, но вдвое большей ііропорцін. 
ростетъ по урману сосна. Послѣдняя, по мѣрѣ удаленія отъ сѣвера къ югу. 
произростаета тоже въ меньшей и меньшей нропорціи. Такъ, вч, самой се-
верной, Майзасско-Ичинской дачѣ, сосна составляете 3/>» всѣхъ лѣсныхч, 
насаждено!, въ Верхне-Тарской—%о, Верхне-Тартасской—%», Арымзас-
с к о й — 7>о , въ дачѣ № 6 уже отсутствуете. 

Характерною особенностью урмана, которою онъ рѣзко отличается 
отъ степи, служите произросшие здѣсь ели, которой нѣтъ въ нослѣдней. 

Въ этомъ отношеніи Сибирь сходна съ Россіей, гдѣ ель, всюду встре-
чаясь вч, русскомъ нолѣсьи, въ то же время отсутствуете въ етенномъ 
черноземном!, пространстве. Очевидно, мнѣніе Рунрехта, что южная граница 
распространенія ели совпадаете съ северной границей черноземной степи, 



оказывается справедливымъ не только для Европейской, но и Азіатской Рос-
сіи. Пихта всюду сопутствуетъ ели. Недаромъ здѣпшій крестьянин!, гово-
рить: «ель и пихта родные брать и сестра». Лиственница распространена 
не особенно сильно: она ростетъ здѣсь даже в ь меньшемъ количествѣ, чѣмъ 
кедръ. Такъ, въ Майзасско-Ичинской дачѣ она составляетъ 2 / іо всѣхъ лѣс-
ныхъ насажденій, в ъ Армызасской — '/«о, въ Верхне-Тарской—'/ '» , въ 
Верхне-Тартасской '/»о, a ні. дачѣ № 6 она даже отсутствуетъ. 

Не смотря на произростаніе в ъ урмаиѣ довольно большаго количе-
ства хвойныхъ породъ, все-таки здѣсь встрѣчаюгся въ достаточном'!, коли-
чествѣ и лиственныя деревья. Изъ нослѣднихъ здѣсь ростутъ береза и 
осина; дубъ, лила, кленъ, вязъ и пр. здѣсь безусловно отсутствующ.. 

Въ то время какъ нропорція хвойныхъ деревьевъ въ урманѣ, по 
мѣрѣ удаленія отъ сѣвера къ югу, уменьшается, пронорція лиственныхъ 
деревьевъ, напротив'!., увеличивается. Такъ, въ сѣверной Майзасско-
Ичинской дачѣ береза и осина составляют!. 7 ' ° всѣхъ лѣсныхъ насаж-
деній, въ Верхне-Тарской — 3 / іо , в ъ Верхне-Тартасской — 3 /™, Арымзас-
с к о й — 5 / ю , въ дачѣ № 6 — 8 / ю . 

Урманъ въ обшемъ представляетъ дикую и пустынную мѣстность. 
Колонизироваться онъ начала, только лѣтъ 6 0 — 7 0 тому иазадъ. Сравни-
тельно со своем громадной территоріей и до сихъ поръ урманъ населенъ очень 
мало. Только тамъ,гдѣ протекаютъ рТ.км и рѣчки, встрѣчаются здѣсь де-
ревни, да и изъ нихъ многія только еще начинаюсь строиться вновь при-
бывшими переселенцами. Вт. противуноложностъ казенному урману, гдѣ очень 
много хвойныхъ деревьевъ, въ урманѣ крестьянь-переселенцев!. сильно 
преобладающ, береза и осина. Дорога изъ одной ѵрманской деревин въ 
другую все время идетъ какъ-бы но непрерывному, обширному лѣсу. 
Только кой-гдѣ виднѣется небольшая «гривка» (возвышеиіе), расчищенная 
подъ пашню, на которой одиноко стоить земляной шалашъ, временная 
заимка новосела, да кой-гдѣ промелышетъ «космачекъ» луга съ однимъ-
двумя стогами сѣна. Деревин, окруженным громадными лѣсными поско-
тинами, лежать довольно далеко другъ отъ друга н въ обшемъ неособенно 
значительны по числу дворовъ, представляя въ этомъ отношешп полнѣй-
шую противуположность деревнячт. степнымъ. Большинство деревень со-
стоит!. изъ новыхъ, только что построенныхь или еще строюіцихся избъ. 
Самый типъ населенія въ урманѣ другой. Это—некоренной сибирякъ-старо-
жилъ, держаіиін себя независимо и чувствуюіцій себя господиномъ въ своей 
стран!;, a робкігі, слегка приниженный переселенец'!.-русаіп,, неосвоившійся 
еще вполнѣ в ъ свое.чъ новомъ мѣстожительствѣ и немного нобаивающіся 
какъ всякаго наѣзжаго чиновника, такт, и нерваго встрѣчнаго сибиряка-
старожила. 

Южную часть Каинскаго округа вообще и Снасскаго участка в ъ ча-
стности составляет ъ Карабижкая степь, занимающая въ Спасскомъ участкѣ 
пространство въ І . 7 1 2 , 6 2 5 дес. Барабинская степь отдѣляется о г ь Бара-
бшіскаго урмана слѣдѵющимъ рядомъ болотъ: ІІаганаемъ, Байдбвымъ, Чи-
стымъ, Арымзасскимь, Кабатовскимъ, Кара-Цимганъ и, наконецъ, Маргетей. 



Со словом!» «степь» мы соединяема» представленіе о мѣстности совершенно 
безлѣсной. Но Барабинская степь есть степь особеннаго рода. Еіце Мид-
дендорфъ назвала» ее березовом степью. H это дѣйствительно такъ. Не 
смотря на громадное истребленіе лѣсовъ, здѣсь до сихъ поръ встречается 
довольно много березоваго лѣса, въ особенности въ сѣверной и южной 
частяхъ степи. Но лѣтъ 5 0 — 0 0 тому назадъ даже и въ средней ея части, 
но большой дорогѣ, березняка было такое изобиліе, что любому путе-
шественнику, вѣроятно, представлялось тогда, что онъ ѣдетъ не но степи, 
а какъ будто-бы по сплошному березовому саду, устроенному искусной 
рукой. На однихъ мѣстахъ росли тогда роскошные экземпляры «дубров-
ной», широко-ветвистой курчавой березы ' ) , а на другихъ—образцы ку-
стиста™, «колочнаго» березняка. Теперь всѣ хорошіе экземпляры березо-
ваго лѣса, конечно, повырублены, п потому путешественник'!» можетъ любо-
ваться въ большинстве случаевъ только молодыми нобѣгами березняка, да и 
послѣдняго по больнюй дорогѣ встрѣчаетея теперь неособенно много. Кроме 
березняка, но степи встречается, хотя и «небольшими колками», осина, 
количественное отноіпеніе которой къ березѣ можно определить, какъ 1 : 1 0 . 

Береза и небольшая часть осины—поп, п все деревья Барабы. Правда, 
кой-где можно встретить здѣсь еще сосну, но последняя растетъ в ъ степи 
только лишь на «рямахъ», или моховыхъ болотахъ, п потому представ -
ляетъ очень чахлое, низкорослое, корявое деревцо, мало схожее съ сосной. 
Но и эта «рямовая сосна» находятся г.іавнымъ образомъ съ сѣверной полосе 
Барабинской степи, т. е. вт> местности смежной съ ѵрманомъ и потому 
переходной отъ сѣвернаго полѣсья къ южному стенному пространству. Что 
касается средней полосы степи, то рямовая сосна ироизростастъ здесь 
крайне въ ограниченном!, количестве, а въ южной полосе она даже безу-
словно отсутствуете. 

Барабинская степь есть страна озеръ. Но берега последи и хъ пу-
стынны и всюду покрыты солонцемъ, лишеннымъ всякой растительности. 
Въ силу этого озера не ласкаютъ глазъ, не приковываю іъ къ себе. Ont, 
ноеятъ какой-то мертвый характера,. Унылым ландшафте этихъ озеръ лишь 
время отъ времени оживляется только стаями илавающихъ дикихъ утокч,, 
имеюншхъ свои гдѣзда в ъ сосѣднихъ камышахъ, — да плескомч, озерной 
рыбы, золотистая ченіуя которой то и дело искрится на поверхности 
водъ. Какъ это ни странно, но Барабинскія озера, строго говоря, не 
имѣютъ береговъ, если гіодъ последними разуметь рѣзкую, обрывистую 
демаркаціонную линію, отделяющую воду отъ суши. Рельефа, местности 
такъ медленно и постепенно понижается къ озерамъ, что совершенно не-
заметно переходить въ водную поверхность. Какого-либо обрыва, какой-
либо крутизны, даже незначительной, озерные берега абсолютно не 
имѣютъ. Если путникъ идете по степи въ темную ночь, то онъ совер-

' ) Среди березоваго лѣси въ и а ч а л ѣ н ы н ѣ ш н я г о стилѣтія было не мало с т р о е в о г о . 
Т а к ъ в ъ « Э к о н о м и ч е с к и х ъ п р и н ѣ ч а н і я х ъ къ иодиорной описи 1 8 0 5 — 1 8 1 0 годовъ» но очень 
многимъ в о л о с т . ш ъ з н а ч и т с я : < л ѣ с ъ березовый и о с и н о в ы й и н ѣ е т с н , изъ коихъ б е р е з о в ы й на 
домовое строеніе г о д н ы й » . 



шенно неожиданно для себя можете войти въ озеро, ибо ничто изъ 
окружающей поверхности земли не указываете на то, что сейчасъ будете 
нослѣднее. Самый озера очень поверхностны. Глубина ихъ колеблется отъ 
одного аршина до 2 саж. Дно озеръ совершенно гладко и плоско, 
но, вмѣстѣ съ тѣмъ, илисто и вязко. Только тѣ озера, которыя 
прилегаюта къ такъ называемым!, «песчанымъ гривкамъ», имѣютъ плот-
ное дно и въ нихъ можно, безъ риска увязнуть въ илѣ, купаться. Вода 
въ большинствѣ озеръ съ огромною примѣсью органическихъ веществъ и 
имѣетъ безусловно болотный характеръ. 

БараОинская степь есть необычайно плоская мѣстность. 
IIa 6 0 0 версте тянется эта степь отъ запада къ востоку—и на всемъ 
этом!, пространстве глазъ не видитъ ни бугорка, ни холмика; ннгдѣ не 
встречает!, онъ ни одного дога, оврага и болѣе или менѣе значительной 
лощины. Скользя но этой гладкой поверхности, глазъ утомляется и 
какъ-бы гипнотизируется. 

Тѣмъ не менѣе, было бы грубой ошибкой сказать, что Барабинская 
степь имѣетъ поверхность абсолютной горизонтальности. IIa ней есть не-
ровности, возвышенія и низины, но только послѣднія представляюсь со-
бою рядъ полуцилиндрическихъ выпуклостей и вогнутостей такого чрезвы-
чайно болыиаго радіуса, что склоны и подъемы становятся незамѣгными, 
а самая поверхность кажется ровною, «какъ скатерть». Объ этихъ возвы-
шенностях!, и низинахъ узнаешь только изъ разспросовт, мѣстныхъ жителей 
и вт. особенности изъ межевыхъ илановъ и планшетов!,. Пересмотрѣвъ эти 
иослѣдніе, приходишь къ заключенію, что рсльефъ Барабинской степи до 
удивительности однообразен!, и можете быть представлен!, въ видѣ слѣдую-
іцаго схематическаго рисунка, прилагаема™ здѣсь. 

Поверхность степи, какъ видимъ изъ рисунка, представляете рядъ 
выпуклостей и вогнутостей, расположенных!, параллельно другъ къ другу. 
Возвышенности здѣсь ноеятъ названіе «гривъ». Всякая грива не сразу 
поднимается падъ поверхностью степи, но медленно н постепенно. Точно такимъ 
а;е образомъ она опускается. Этотт, иодъемт, и ск.іоігь гривъ носить назва-
ніе «подгрннка». Высота гривъ надъ долиною большею частью опредѣляется 
вт, і н 2 сажени, рѣже—в -ь 3 и 4 и въ исключнтельныхъ случаях! ,— 
въ 5 саженен. Ширина гривы отъ 2 0 0 сажень до одной и двухъ версте. 
Длина гривы отъ одной версты н болѣе. Грива, у которой ширина равна 
ея длинѣ, носите названіе «острова». Послѣдніе, вирочемъ, очень рѣдко 
встречаются в ъ сѣвсро-занадной Барабѣ. Грива, которая тянется въ длину 
на 1 0 — 2 0 и болѣе версте, носить названіс «увала». 

Бараба есть страна займищъ и аллапооъ. Пространства, ле-
жания между отдельными грядами параллельно расположенных!, гривъ, пред-
ставляют!, собою низины съ слегка вогнутою поверхностію. По срединѣ 
этой вогнутости или лежите рядъ озеръ—большихъ и малыхъ, или рядъ 
болоте, «займищъ» и «аллаповъ», или, наконецъ, рядъ «надеи». «Займи-
щами» здѣсь называются нпзменныя, торфяниковыя пространства, покрытия 
камышникомъ, осокой и др. грубыми травами. «Алланами» (аллйпъ) назы-



ваются ш ш е н н ы я , солонцеватый пространства, покрытия травами болѣе 
или менѣе удобными. « П а д ь » — дно недавно высохшаго озера; почва пади— 
«бѣлый содонец'ь». Речки, равно какъ и болота, в ъ низменныхъ, между -
гривныхъ пространствах!, встречаются очень рѣдко. 

Хотя Барабпнская степь есть страна займиіцъ и аллаповъ, но в ъ 
то vue время она не есть страна болотъ, если нодъ последними разуметь 
«цимгйны», т. е. дикія, топкія и непроходимый пространства. «Цимганы» 
составлиютъ удѣлъ Барабинскаго урмана, но не Барабинскон степи. 

Во время весны, въ періодъ гаянія снега, все займища, алланы и 
пади покрываются водою и имѣютъ видъ озеръ; озера же выходягь изъ 
своих!, береговъ, затопляя на большой тсрріпюріи мсжгривпыя простран-
ства. Въ это время, чрезъ посредство займищъ, аллаповъ и падей, сосѣднія 
озера соединяются между собою и таким!, путем!, образуюсь громадный 
водный бассейнъ, тянущійся иногда на очень болыиомъ пространстве вдоль 
межгривной низины. 

Интересную картину представляете Барабпнская степь во время нео-
бычайно сильныхъ весеннихъ раздивовъ. Тогда затопляются не только 
займища, аллапы и пади, но, какъ говорите, даже и межгривныя простран-
ства,—правда, очень тонкимъ слоемъ воды. 

Вся степь представляется въ то время высыхающим!, моремъ, среди 
котораго возвышающіяся повсюду многочисленный гривы имеюсь видъ 
какъ-бы образующейся суши. Такой раз.іивъ былъ, говорясь, в ъ 1 8 4 7 - м ъ 
году, когда два болыпихъ Барабинскихъ озера, Чаны и Сартланъ, соеди-
нились своими водами между собою. 

Здесь кстати отметить, что самые значительные разливы межгривныхъ 
ннзипъ бываютъ въ следующіе годы: 

1 ) когда осенью льюсь сильные дожди, которые, переполнив!, какъ 
болота урмана, такъ равно озера, занмнша, алланы и пади степи, вдругъ 
прихватываются сильнымъ чорозомъ, за которыми наступаете дружная зима; 

'2) когда съ наступившей зимой, въ урмане и въ степи издаюсь 
большіе снега, которые образуюсь потомъ большую толщу снѣжнаго по-
крова, и 

3 ) когда начавшаяся весна сильнымъ и энергическими дѣйствіемъ 
солнечных!, лучей дружно, въ несколько дней, стаиваете не только всю 
толщу снега, но и расплавляете ледяную кору болотъ, озеръ, займищъ, 
аллаповъ и падей, — кору, образовавшуюся во время весеннихъ дождей, 
которые иотомъ были превращены въ сплошную ледяную массу сильными 
зимними морозами. 

Само собою разумеется, что все эти три условія для залива меж-
гривныхъ низинъ, зарази, въ одинъ и тотъ же годъ, бываютъ въ ред-
ких!. случаяхъ. Вт. виду этого и сплошной «поемъ» низинъ бываете 
въ рЬдкіе годы. 

Гривы, увалы и острова, а равно и низины, лежащія между 
последними, идупгъ вт, ЕараСинской степи параллельно другъ другу 
отъ сѣверо-воетока на юго-запад/,. Это на столько постоянное явле-



ніе, что исключенія въ этомъ отношеніи очень рѣдки. Ясно, что суще-
ству ютъ какія-то особенный обстоятельства, которыми обусловливается ио-
добнаго рода явленіе. Мы уже говорили віише, что поверхность урмана 
имѣетъ наклонъ отъ сѣверо-востока на юго-западъ. Такой-же наклонъ 
имѣетъ и степь. Отсюда понятно, что вешнія воды должны стекать какъ 
въ урманѣ, такъ равно и въ степи, но гладкой н плоской поверхности 
Барабы отъ сѣверо-востока на юго-занадъ. Водное пространство урмана 
во время весны бываетъ необычайно громадно. Въ особенности обиліемъ 
воды отличается тогда болотистый водораздѣлъ притоковъ бассейна Оби и 
Иртыша, болото Васюганское. Это болото представляетъ во время весны, 
какъ мы уже говорили, цѣлое море воды. ІІослѣдняя разливается но всѣмъ 
низинамъ и болотамъ. Такъ какъ поверхность полѣсья нредставляетъ собою 
наклонъ отъ сѣверо-востока на юго-западъ, то вешнія воды естественно 
должны течь точно также отъ сѣверо-востока на юго-западъ. Но это теченіе 
вешнихъ водъ продолжалось вѣка и тысячелѣтія. Возможно, что за такой 
долгій неріодъ времени вешнія воды образовали на наклонной плоскости 
рядъ руслъ, или ложь (ложе) для своего течснія. Но такъ какъ воды но 
этнмъ ложамъ текли и текутъ не постоянно, а лишь временно, только въ 
веееннее время, при томъ но плоскости еле наклонной, го ложа эти не 
могли сдѣлаться глубокими. II вотъ въ урманѣ является рядъ плоскихъ 
низинъ, лежащихъ меа;ду параллельными, слегка возвышающимися увалами 
и гривами, по которымъ начинаютъ стекать воды обншрнаго болотнаго 
водораздѣла притоковъ Оби и Иртыша. Въ началѣ, около водораздѣла, эти 
низины разбросаны безнорядочно, хаотично, но потомъ онѣ диффренцирѵ-
ются В'І. довольно стройный ложа, параллельно идущія другъ около друга. 
Такъ какъ, въ виду наклона поверхности урмана отъ сѣверо востока на 
юго-западъ, вешнія воды могли течь но урману тоже отъ сѣверо-востока 
на юго-западъ, то и русла низинъ естественно должны были принять тоже 
иоложеніе, a вмѣстѣ ci, послѣднвми—увалы н гривы, какъ берега иослѣд-
нихъ. Посмотрите на карту лѣсовъ Каинскаго округа—и вы увидите, что, 
за нсключеніемъ самой сѣверноіі части, лежащей за Тарой, почти всѣ 
увалы и гривы идугі. въ урманѣ отъ сѣверо-востока на юго-западъ. 
Барабинская степь въ обшемъ лежигь нѣсколько ниже урмана. IIa 
этомъ основаніи вешнія воды, подойдя къ чертѣ степи, не останавливаются 
здѣсь, но подвигаются далѣе по гладкой н ровной плоскости noc.it,дней. 
Разъ въ урманѣ эти воды подвигались отъ еѣверо-востока на юго-занадъ, 
то H въ степи, какъ въ силу инерціи, такъ равно Н въ силу нанравленія 
наклона, эти воды должны идти въ томъ же нанравленін. IIa этомъ осно-
ваніи низины, но которымъ < по.ізетт,> вода, и приняли ііаправленіе отъ 
сѣверо-востока на юго-занадъ, a вмѣстѣ съ этими низинами—увалы, гривы 
н острова. 

Другими объясненіемъ, едвалп не болѣе вѣроятнымъ, можетъ слу-
жить нредноложеніе, что всѣ увалы и гривы, параллельно друге, другу 
лежащіе въ Барабѣ, представляюсь изъ себя ничто иное, какъ береговыя 
дюны когда-то бывшаго здѣсь миря, а межгривныя пространства суть 



углубления между дюнами. Послѣ всего сказаннаго становится ионятнымъ, 
почему возвышенности и лощины идѵтъ въ Барабѣ параллельно другъ 
другу и при томъ отъ сѣверо-востока на юго-западъ. 

Барабинская степь въ довольно значительной части своей тер-
риторги есть степь солонгьеватая. Все межгривное, низменное простран-
ство Барабинской степи представляете собою сплошной солонецъ, а иод-
гривное—такъ называемый « подсолонокъ ». Въ южно-русскихъ степяхъ 
солонецъ занимаете не болѣе 1 — 2 и самое большее 3 % изъ общей пло-
щади уѣзда. Не то въ Барабинской степи,—здѣсь на всю территорію ея, 
находящуюся въ Спасскомъ участкѣ и занимающую площадь въ 1 . 7 1 2 , 0 0 0 
дес., солонцы составляюсь 3 0 2 , 0 0 0 дес., или 1 8 " / » . 

Действительное количество солонцевъ даже больше приведенной цифры. 
B e t , такъ называемый, «аллапы» въ степи суть солонцы; все стенные 
сѣнокосы суть солонцы; пространства, покрытый <колонной березой» и 
«колонной осиной», — солонцы; значительная часть поскотинъ — солонцы; 
даже часть усадебныхъ мѣстъ лежите на солонцахъ и т. д. Безъ преуве-
личения можно сказать, что до ' / з общаго пространства Барабинской степи 
лежите подъ солонцами. А если это такъ, то Бараба есть не только бе-
резовая степь, но и солонцеватая. 

Если ехать но Сибири отъ запада къ востоку, то количество солон-
цевъ въ разныхъ округахъ становится все более и более. Такъ, въ за-
падной части Курганскаго округа солонцы составляют!, къ общему про-
с т р а н с т в у — 2 , 8 % , въ восточной части того же округа—11,о"/ '» . Въ Имиш 
еко.чъ и Тюкалинскомъ округахъ солонцевъ еще более. 

Очевидно, поверхность Сибирской степи медленнно и постепенно по-
нижается къ Барабѣ, образуя въ последней солонцеватую низменность. 

II какое здесь удивительное разнообразіе солонцевъ! Въ одшіхъ че-
стахъ солонецъ темнаго цвета, въ другнхъ—сераго, в ъ третьнхъ—бѣлаго. 
Въ особенности бросается въ глаза при проезде чрезъ Барабинскую степь ио-
слѣдній, который занимаете собою обыкновенно небольшія пространства 
земли, покрытый какъ-бы снѣгомъ. Эта белизна солонцевъ зависите» отъ 
того, что поверхность ихъ унизана, какъ мукой, бѣлымъ налетомъ хлори-
стаго натрія, глауберовой соли, нашатыря и т. п. 

Вслёдствіе близости урмана, обилія «зай.чищъ», «ал.іаповъ», болотъ, 
озеръ и вообще стоячей воды, Барабинская степь служить у;ке издревле гнез-
дом!», где ежегодно зарождаются н выходятъ в ъ с в е т е целыемиріады различна™ 
рода насекомыхъ. Огромное количество мошскъ, комаровъ. оводовъ и ниыхъ 
всевозможных!, насекомыхъ, которых!, всѣхъ сибирякъ обозва.гь ОДНОСЛОЖ-
НЫМ!, словом!,— « г н у с ь » , буквально цѣлымн тучами носится но степи. Путе-
шественникъ, чтобы защитить себя отъ этихъ «кровонійцъ», надеваете на 
голову особенную волосяную сетку, нечто вроде той, которая употреб-
ляется при подлазе пчелъ ')• Поезжайте вч. любую пору по степи, въ 
особенности вечеромъ, и вы увидите всюду, поблизости заимокъ, разведен-

' ) І і ъ городахъ, с и е ж н ы х ъ с ъ Б а р а б о ю , на б а з а р а х ъ всегда продаются нодобныя с ѣ т к о , 
в а к ъ иебходииаа принадлежность п у т е ш е с т в і и в ъ эту «страну н а с ѣ к о н ь і х ъ » . 



ные очаги «курива» ')> Д ы м ъ о т ъ котораго, растилаясь по степи, гонитъ 
прочь весь этотъ < гнусь » и такимъ образомъ обсрегаетъ отчасти и чело-
века и животпыхъ оті, этих!, надоѣдливыхъ созданій, который составля-
ют!, здесь истинное несчастіе. Говорятъ, что в ъ еѣдую старину, задолго 
еще до прихода сюда русскихъ, «гнуса» было такъ много, что первобыт-
ные жители, тагары-барабинцы, прикрѣнляли конскіе хвосты къ поясамъ 
своей одежды. Прикрепляли они будто-бы это украшеніс со снеціальною 
целью отмахиваться отъ насѣкомыхъ. Говорятъ также, что еще 5 0 — 1 0 0 
лѣтъ пазадъ, вт, цѣляхъ заіцищенія себя п животных!, отъ насѣкоммхъ, 
употреблялся такой способа, езды: лошадь обвязывалась со всѣхъ сторонъ 
пучками бсрезовыхі, ветвей н затѣмъ сильно настегивалась. При быстрой 
езде, когда ветви и листья ихъ приводились вт, движеніе, насѣкомыя, 
пораженный такимъ страннымъ шумомъ и, не находя вт, то же время воз-
можности подобраться къ животному, отлетали въ сторону. 

Барабинская степь начала заселяться русскими гораздо раньше, че,мъ 
Барабинскій урманъ. Поэтому она производить впечатлѣніе довольно ожив-
ленной местности. Всюду встречаются болыиія деревни и даже торговыя 
села. Наконец!,, въ самом!, центре степи стоить г. Каинекъ. Чрезъ всю 
среднюю часть степи проходить почтовая дорога и телеграфъ. 

§ 4 . Р а а г р а н и ч е н і е т е р р и т о р і и н а в о л о с т и , о б л а с т и и р а й о н ы . 

Въ административном!, отношеніи Спасскіи участокъ, какъ мы уже 
видели, делится: а) на шесть русскихъ волостей—Кыштовскую, Верхне-
Омскую. Вознесенскую, Усть-Тартасскую. Покровскую, Нижне-Каинскую 
и б) на четыре инородческін волости—Тунусскую. Туражскую, Любейскую 
и Каргалинскую. Въ то время какъ ееленія русскихъ волостей заничаютъ 
определенный территоріи. селенія ннородческихъ волостей, нанротивъ, без-
порядочно разбросаны то здесь, го тамъ. среди русскихъ селеній. Въ виду 
этого, инородческія волости не ичѣютъ своихъ собственных!, территорій. 
какъ волостныхъ пространственных!, единиц!,. На этомъ основаніи и зе-
мельный владѣнія татаръ всюду пріѵрочены къ русскимъ территоріальнымъ 
волостнымъ единицам!,, ибо изъ |іазбросанныхъ и оторванныхъ другъ отъ 
друга земельных!, участковъ ннородческихъ селеній было бы невозможно 
составить сплошную волостную территорію. 

Мѣстоположеніе русскихъ волостей, входяшихъ вч, составь территоріи 
Снасскаго участка, следующее: Кыштовская волость занимаете самый сѣверъ 
участка; се.іенія этой волости лежать частію по теченію р. Тары и ея 
притокамь, чаетію къ югу отъ болота Паганай. Верхне-Омскан волость 
занимаете юго-западную часть Снасскаго участка; селеніл этой волости 
разбросаны: но теченію рч. Акъ-балыка, но большой дороге, но р. Оми и. 
наконецъ, къ югу отъ последней. Вознесенская волость находится рядомъ 
съ Верхне-Омской. Усть-Тартасская волость расположена но течснію р. Тар-

' ) Дынное куриво есть с м ѣ с ь солоны и н а в о з а . 



таса п его притоковъ; сѣверо-восточною своею частію эта волость вре-
зывается двумя полуостровами въ Барабинское полесье (образуя здесь 
Камско-Тартасскій урманъ), а южною своею частію лежите по р. Оми. 
Покровская волость находится къ юго - востоку отъ Усть-Тартасской, не 
достигая южной своей границей версте 2 0 - т и до громаднаго озера Чановъ. 
Нижне-Каннская волость северною своею частію лежите рядомъ съ Усть-
Тартасской волостью, а южною част ію—съ Покровской; северною своею 
оконечностью она врезывается въ Барабинское полесье, образуя здесь, 
такъ называемый, Ичинскій урманъ; селенія этой волости разбросаны: но 
р. Каме, но р. Узаклѣ , по р. Оми, за р. Омью и но большой дороге. 

Что касается инородческихъ волостей, то последнія хотя и не име-
ютъ своей территоріи, но положеніе ихъ отчасти можно указать по место-
нахожденію юртъ, входящнхъ въ составъ этихъ инородческихъ волостей. 
Юрты Тунусской волости лежать въ северо-западной части округа; оне 
находятся въ трехъ волостяхъ—Кыштовской, в ъ северной части Верхне-
Омской и въ западной части Усть-Тартасской. Юрты Туражской волости 
заннмаютъ центральную часть Спасскаго участка, будучи разбросаны по 
трсмъ волостямъ—Усть-Тартасской, Вознесенской и Покровской; въ Усть-
Тартасской волости инородческія юрты находятся въ северной и северо-
восточной части, въ Вознесенской—въ юго-восточной части и въ Покров-
ской—вч, южной части; Любейскан волость занимаете частію сѣверъ Воз-
несенской волости, частію местность смежную съ последней. Каргалинская 
волость, состоящая изъ двухъ юртъ, находится въ северо-восточномъ углу 
Усть-Тартасской волости, именно въ Ваинско-Тартасскомъ урмане. 

Мы уже говорили выше, что Спасскій ѵчастокъ делится на две 
резко отличающіяся другъ отъ друга части—полесье и степь. Каждая 
изъ этихъ частей можете быть разделена въ территоріальномъ отношеніи 
еще на несколько частей или областей. Такъ, полесье можете быть раз-
бито на две области—северную область полесья, или казенный урманъ и 
южную область полесья, или крестьянскій урманъ. Первый, занимаюшій 
севсръ и северо-востокъ округа, характеризуется иолнымъ отсутствіемъ 
населенія, обиліемъ болотъ и произростаніемъ здесь хвойпаго и краснаго 
леса; второй, лежашій несколько южнее перваго и концентрически охва-
тывавший полукольцом!, степное пространство, напротив!,, более или менее 
населен!,, имеете мало болотъ и покрыть но преимуществу мѣшапнымъ 
лесомъ—частію хвойнымъ, частію лиственным!,. 

Барабинская степь территоріально можете быть разделена на три 
области: северную, среднюю и южную. Сѣверная область степнаго 
пространства занимаете южную часть Кыштовской волости и сѣверныя 
части волостей—Верхне-Омской, Вознесенской, Усть-Тартасской (за неклю-
ченісмъ северо-восточной части, [или Камско-Тартасскаго района, входя-
іцаго въ составі, крестьянскаго урмана), Покровской и Нижне-Каинской 
(за исключеніемъ самой северной оконечности, или Ичинскаго района, вхо-
дяшаго въ составъ крестьянскаго (урмана); средняя область степнаго 
пространства занимаете среднія части перечисленных!, 5-ти волостей,— 



онѣ лежал, между большою почтовою дорогою и р. Пмью; южная область 
занимаетъ южный части перечислснныхъ волостей, или все пространство 
послѣднихъ, находящееся за р. Омш. 

Птакъ, въ территоріальномъ отношеніи Спасскій участокъ дѣлится на 
слѣдующія пять областей: 

1 ) Сѣверная область полѣсья. 
2 ) Южная область полѣсья. 
3 ) Сѣвернан область степнаго пространства. 
4 ) Средняя області. степнаго пространства. 
5 ) Южная область степнаго пространства. 
Для болѣе яснаго нредставленія округа въ сельско-хозяйственномъ п 

экономическомъ отношеніи подобнаго дѣлснія было бы недостаточно. Въ 
виду этого мы разграничили Спасскііі участокъ еще на болѣе чслкія тер-
риторіалыіыя единицы, районы, нринявъ при этомъ разграничевіи коч-
бинацію дѣленія Спасскаго участка на волости и области. Вотъ перечень 
раионовъ, входяіцихъ ві> состава. Спасскаго участка. 

1. Кыштовскій районъ ( 1 7 6 . 3 3 2 . » дес.) занимаетъ сѣверную 
часть Выштовской волости и простирается къ югу до болота Паганая. 

2 . Воробьевскій районъ ( 9 8 . 0 6 8 . » д . ) лежитъ въ южной части 
Кыгатовской волости, за болотомъ Паганаемъ. 

3 . Уѵуйскій районъ ( 9 2 . 7 4 4 . « д.) занимаетъ сѣверъ Верхне-Омской 
волости, доходя къ югу до оз. Куртайлы и оз. Узунгуръ. 

4 . Хохловскій районъ ( 1 3 0 . 6 5 7 . » д.) лежитъ въ центральной ча-
сти Верхне-Омской волости, имѣя къ сѣверу оз. Куртайлы и Узунгуръ, а 
къ ю г у — р . Омь. 

5 . Щербаковскій районъ ( 6 4 . 4 3 1 . 8 д.) находится въ южной части 
Верхне-Омской волости—за р. Омью. 

6 . Силиклинскій районъ ( 4 4 . 3 9 7 , ь д . ) занимаетъ сѣверъ Возне-
сенской волости. 

7 . Игнатьевскій районъ ( 6 5 . 6 8 6 , і д . ) лежитъ въ центральной 
части Вознесенской волости. 

8 . Узунгульскій районъ ( 1 7 1 . 6 4 3 . 4 ) находится въ южной части 
Вознесенской волости, занимая все пространство этой волости, лежащее 
за р. Омью. 

9 . Сибирцевскій районъ ( 4 5 1 . 7 2 0 , 7 д.) . самый обширный по сво-
ему пространству, занимаетъ большую часть Усть - Тартасской волости, 
доходя къ сѣверу до сѣвервон границы волости, къ западу—до западной 
границы, к ъ — ю г у до земельныхъ владѣній с, Спасскаго и д. Нов. Тартаса 
и къ востоку—до Камско-Тартасскаго урмана, 

1 0 . Горожанцевскій районъ (Вамско - Тартасскій урманъ — 
1 4 0 . 2 3 2 , 7 д . ) врѣзываетен двумя полуостровами въ сѣверную область 
нолѣсья, охватывая съ двѵхъ сторона, бол. Кабатовское; занимаетъ этотъ 
районъ самую сѣверо-восточную часть Усть-Тартасской волости. 

1 1 . Спасскій районъ ( 1 4 . 1 8 7 , 6 д.) лежитъ по правому побережью 
р. Омн, къ югу отъ Сиберцева района. 



1 2 . Попово-Заимскій районъ ( 4 6 . 6 9 2 , і д . ) находится въ самой 
южной части Усть-Тартасской волости, занимая здѣсь пространство, лежа-
щее за р. Омью. 

1 3 . Назаровскій районъ ( 8 . 6 1 4 , 7 д .) лежитъ въ сѣверноіі части 
Покровской волости. 

1 4 . ІІокровскій районъ ( 1 1 1 . 7 0 1 , » д . ) тянется по большой 
дорогѣ, проходящей чрезъ Покровскую волость. 

1 5 . Ново-Феклинскій ( 1 4 9 . 2 3 2 , « д.) занимаете югъ Покровской 
волости. 

1 6 . Тюленевсній районъ (Ичинскій у р м а н ъ — 5 6 . 5 2 1 , » д.) врезы-
вается въ виде полуострова въ казенный урманъ; районъ этотъ занимаете 
самую северо-восточную часть Нижне-Каинской волости. 

1 7 . Кичигинскій районъ ( 1 1 7 . 0 3 4 , з д . ) лежите но среднему тече-
нію рѣкъ Ичи и Узаклы, занимая здесь верхнюю среднюю часть Ннжне-
Каинской волости. 

1 8 . Мангазерскій районъ ( 7 3 . 9 1 1 , я д.) расположена, по большой 
дороге, проходящей чрезъ Нижне-Каннскую волость. 

1 9 . Устъянцевскій районъ ( 3 2 . 3 0 0 , з д.) занимаете югъ Нижне-
Каинской волости, лежа за р. Омью. 

Такимъ образомъ, вся площадь Спасскаго участка дѣлится на 1 9 райо-
нов!,, или территоріальныхъ единицъ. По различным!, областям!, Спас-
скаго участка эти районы распределяются такт,. 

В ъ составь сѣверной облашн. полѣсъя, какъ лежащей вне тер-
риторіи волостей и исключительно состоящей изъ 5-ти казенныхъ лѣсныхъ 
дачъ, не входить ни одного района;площадь этой области равна 1 . 8 9 4 . 2 0 0 , о дес. 

Въ составь южной области, полѣсъя входятъ три района: Кыш-
товскій. Гражданцевскін и Тюленевскій; площадь этой области равна 
3 7 3 . 0 8 6 , « дес. 

Въ составь сѣвсрной области стспнаго пространства входятъ 
районы: Воробьевскій. Угуйскій, Селиклинскій, Сибирцевскій. Назаровскій 
и Кичигинскій; площадь области равна 8 5 2 . 1 8 0 , » дес. 

Средняя область стспнаго пространства состоит!, изъ 5 райо-
новъ: Хохловекаго, Игнатьевскап, Спасскаго, Покровскаго и Мангазсрскаго; 
площадь о б л а с т и — 3 9 6 . 1 4 3 , 5 дес, 

Южная область стспнаго пространства состоите тоже изъ 
5 районовъ: Щербаковскаго, Узунгульскаго, Попово-Заимскаго, Ново-Фе-
кл и нскаго и Устьянцевскаго; площадь о б л а с т и — 4 6 4 . 3 0 0 , 5 д. 

§ б . Н е у д о б н ы й з е м л и . 

Въ виду обилія болотъ, озеръ и солонцевъ какъ въ ѵрмане, такъ 
и въ степи, Спасскій участокъ характеризуется большим!, количествомъ 
неудобной земли. Общее пространство этой последней определяется въ 
2 . 3 0 5 , 1 6 1 , 6 дес., что составляете 57,»°/о но отношенію ко всей площади. 



По двумъ различным!, частямъ Барабы, урману и стопи, количество не-
удобной земли крайне но одинаково, а именно: 

О б щ . простр. ІІс.удобн. земли. о неуд, земли 

полѣсье 2 . 2 6 7 , 2 8 6 , 4 1 . 5 3 2 , 4 3 6 , s 67,.«/«. 
степь 1 . 7 1 2 , 6 2 4 , 0 7 7 2 , 7 2 4 , « 4 5 , . % 

Итого 3 . 9 7 9 , 9 1 1 , з 2 . 3 0 5 , 1 6 1 , « 5 7 , о % 
Таким і, образомі,. количество неудобной земли въ урманѣ въ полтора 

раза болѣе. чѣмъ въ степномъ пространстве. 
Слѣдуюшія данный показываютъ распредѣленіе неудобной земли по 

отдельным!, областямъ: 

A. Полѣсъе. 
Общ. простр. Неудоби, земли о неуд, земли 

1. Казенный урманъ 1 . 8 9 4 . 2 0 0 , « 1 . 4 2 0 . 6 5 0 , « 7 5 , « % 
2 . Крестьянск ій урманъ 3 7 3 . 0 8 6 , 4 1 1 1 , 7 8 6 , 8 3 0 / / « 

B. Степь. 

3 . Северная область 8 5 2 . 1 8 0 , 9 3 8 9 . 0 2 1 , 6 4 5 , 6 % 
4 . Средняя область 3 9 6 . 1 4 3 , 5 1 6 7 . 5 3 1 , 9 4 2 , з % 
5. Южная область 4 6 4 . 3 0 0 , 5 2 1 6 . 1 7 1 , з 4 6 , 6 % 

Самое большое количество неудобных!, земель находится въ казен-
ном!. урманѣ, самое наименьшее — въ ѵрмане крестьянскомъ, — степь же 
въ этомъ отношении занимаете средину. 

По различным!, волостямъ количество неудобной земли распреде-
ляется гакъ: 

В о л о с т и : Общ. простр. Неудобн. земли ° / о неуд, земли 

I. Выштовская 2 7 4 . 4 0 1 , 3 8 5 . 0 5 9 , 8 3 1 , 0 
II. Верхне-Омская 2 8 7 . 8 3 3 . « 1 3 8 . 9 9 0 , 8 4 8 , з 
ш . Вознесенская 2 8 1 . 7 2 7 . 0 1 2 8 . 7 9 0 , 6 4 5 , 7 
IV. Усть-Тартасская 6 9 2 . 4 3 2 . 7 2 8 6 . 0 2 0 , з 4 1 , з 
V. Покровская 2 6 9 . 5 4 8 . 7 1 3 9 . 2 7 8 , 7 5 1 . 7 

VI. Нижне-Каи некая 2 7 9 . 7 6 8 , 4 1 0 6 . 3 7 1 , 5 37 ,8 

Итого . . . . 2 . 0 8 5 . 7 1 1 , « * ) 8 8 4 . 5 1 1 , 6 * ) 4 2 , . 

Всего меньше неѵдобныхъ земель въ Кыштовскоіі волости, всего 
больше—въ Покровской. 

Приведешь здесь данный о количестве неудобных!, земель по отдель-
ным!, районамъ, выражая нхъ въ процентахъ къ общему пространству. 

•) Сюда не вошли данный по казенному урману, какъ л е ж а щ е м у внѣ т е р р и г о р і и 
волостей. 



A. Полѣсье. 
Районъ Кыштовскій 1 в,ь°/о 

» Гражданцевскій 4 6 , і °/<> 
> Тюленевскій 33,в°/о 

B. Степь. 
а) Сѣверная область. 

Районъ Воробьевскііі 5 8 , 2 
Угуйскій 6 2 , з 
Селиклинскій 5 4 , 5 
Сибирцевскій 4 0 , 8 
Назаровскій 4 6.о 
Кичигинскій 3 7 , з 

б) Средняя область. 
Районъ Хохловскій 4 6 , з 

> Пгнатьевскій 32,7 
» Снасскій 20 ,7 
> Покровскій 4 9 , і 
» Мангазерскій 3 9 , * 

в ) Южная область. 
Районъ Щербаковскій 3 2 , s 

Узунгульскій 4 8 , з 
Попово-Заимскій 34 ,о 
Ново-Феклинскій 51 ,о 
Устьянцевскій 46 ,9 

Ноудобныя земли Спасскаго участка состоять изъ следѵющихъ ка-
тегорій: рекъ, болотъ, озеръ, солонцевъ, дорогъ и крутостей. Такъ какъ 
наиболее важное значеніе нмеютъ первыя четыре категоріи неудобныхъ 
земель, то на нихъ мы и остановимся, оставляя въ стороне послѣдпія 
две категоріи. 

§ 6. РѣКИ. 

Bcf, реки, орошающія террпторію Спасскаго участка, берутъ свое 
начало среди болотъ урмана. Одна изъ наиболее значительныхъ рѣкъ въ 
округе есть Тара, пересекающая северную часть Каинскаго округа. Она 
беретъ свое начало въ Васюганскомт, болоте и течетъ съ востока на занадъ. 
Самый первый истокъ ея сливается съ болотнымъ пространствомъ на столько, 
что нетч, никакой возможности отличить: где река и где болото. Но вотъ 
по одну сторону речки выступаете еле заметная, низкая и узкая полоска 
земли. Вотъ такая же полоска появляется на другой стороне,—последняя 



поначалу шла подъ водою. Эти двѣ полоски земли, увеличиваясь болѣе 
и болѣе, переходить въ ясно очерченные «увалы», возвышающіеся среди 
болотнаго пространства. Увалы эти поначалу покрыты мохомъ и на ннхъ 
раетстъ «рямовой» соснякъ, низкое, чахоточное деревцо, пародія на строй-
ную сосну. Тара начинается но одішмъ истокомъ, а двумя. Оба эти истока 
но характеру своему совершенно одинаковы. На мѣстѣ ихъ соединенія 
увалъ расширяется на столько значительно, что моясстъ быть названа, 
берегомъ. Береге» этотъ идеи., то высокими грядами—въ 1 и 2 сажени, 
то низкими - в ъ 1 и 2 аршина, почти полого опускаясь ка. самой рѣкѣ. 
Здѣсь береговое пространство имѣетъ ширины версты 3 — 4 — 5 и покрыто 
частію кустарником !., частію мѣшаннымъ лѣсомъ. Около острова Поновцева 1 ) 
въ р. Тару вливается цѣлый рядъ небольшихъ рѣчекъ, имѣющихъ длины 
отъ 5 до 1 0 верста., a именно: сл. правой стороны—Ядова, Кигеликъ, 
Выдрина, Максюткина, Листовянка, Оленья, Нюрлинка, Каргычака. и Ка-
рагайка; съ лѣвой стороны Крутая, Безъимяшіая, Каюйла и Чертунлу. 
Здѣсь береговой увалъ значительно шире, а именно: отъ 6 до 1 0 верстъ. 
Самый берега, иродолжаетъ идти грядами — т о высокими, въ 2 и 3 са-
жени, то низкими—въ 2 и 3 аршина. По ту и другую сторону этого 
увала тянется болотистое пространство. Но это уже не Васюгаиское бо-
лото, а, такъ сказать, часть иослѣдняго: съ правой стороны бол. Ичинское, 
а сл. лѣвой—бол. Басарга и бол. Чугутииское. Около гривы «Говорун-
чикъ», покрытой сплошнымъ кедровымъ лѣсомъ и лежащей за р. Чеулъ-
айры, самый берега, р. Тары покрыть лиственнымъ лѣсомъ, береговой 
увалъ—мѣшаннымъ, а притоки, небольшія рѣчки, длиною въ верстъ 1 0 — 
хвойнымъ лѣсомъ. Лѣвобережиые притоки (Бол. Барсукла, Мал. Барсукла, 
Ичкала, Болыи. Бергуль и Мал. Бергуль) берутъ свое начало изъ болота 
Ичкалы, а р. Чеулъ-айры, впадающая въ Тару съ правой стороны,— 
изъ болота Ичинекаго. Дно всѣхъ этихъ рѣчекъ, а равно и ранѣе указан-
ныхъ, илистое и вязкое: вода—но цвѣту красноватая, какъ и въ самой 
Тарѣ. указываются на ихъ болотное происхождение. Около рч. Мал. Бер-
гуля, которая находится отъ истока Тары на 8 0 верста,, начинаются земли 
крестьянскаго землевладѣнія. На рч. Біазѣ стоить первая деревня рус-
скихъ переселенцевъ—Біаза. Вт. верстахъ 15-ти о г ь нослѣдней, съ правой 
стороны, вливается въ Тару рч. Верхи. Ича, берущая свое начало въ Ва-
сюгаискома, болотѣ двумя истоками—Болыи. Ичей и Мал. Ичей. Береговой 
увалъ Верхи. Ичн покрыть чаетію лиственнымъ лѣсомъ, частію хвой-
нымъ; верховье же Большой Ичи — исключительно хвойнымъ лѣсомъ. По 
рч. Барсуклѣ, правому притоку Тары, и къ сѣверу отъ иослѣдней лежитъ 
Тарскій урманъ, покрытый хвойнымъ лѣсомъ и находяшійся во владѣніи 
казны. Отъ д. Ургульской береговой увалъ пріобрѣтаетъ ширину верстъ 
на 10 — 1 2 . Правобережный увалъ покрыть мѣшаннымъ и хвойнымъ лѣ-
сомъ, a лѣвобережный—мѣшаннымъ и березовымъ. 

' ) О с т р о в ъ этотъ ч а с т і ю кедровый, ч а с т і ю сосновый и д и е т в е н н ы й . Н я з в а н ъ онъ По-
п о н ц е в ы и ъ по имени к р е с т ь я н и н а з. Тюменцевой П е т р а П о п о в ц е в г , который «ходидъ» съ з е м д е -
и ѣ р о м ъ , м е ж е в а в ш к м ъ верховье Т а р ы ( в ѣ р о я т н о , при военно-топографической с ъ е и к ѣ ) . 

2* 



Около д. Межовки, отстоящей отъ истока Тары верстъ на 1 5 0 , бе-
реговой ѵ в а д ъ , — к а к ъ правый, такт, и лѣвый, — расширен о уже верстъ на 
1 2 — 1 3 . Каждый изъ этихъ уваловъ по прежнему продолжаете играть 
двойную роль, т. е. съ внутренней стороны служите берегомъ для рѣки, 
а съ наружной—берегомъ для болота. Въ самомъ дѣлѣ: правобережный 
увалъ, съ правой своей стороны, омывается водами болота Тарскаго, а 
лѣвобережный, съ лѣвой стороны,— «рямовымъ» болотомъ Сакалбай. Изъ 
болота Тарскаго вытекаютъ слѣдующія рѣчки, вливающіяся вт. Тару съ 
правой стороны: Качевка. Тетлю-айры, Мегнерка, Пызылъ, Окуневка и Чер-
тонда. Изъ рямоваго болота Сакалбап вливаются съ лѣвой стороны Тары 
рѣчки: Веселая, Бѣлужа, Куронсаска, Межовка и Назаровка. Всѣ эти рѣчки 
имѣютъ длины верстъ на 1 4 — 1 5 . При устьѣ этихъ рѣчекъ растетъ ли-
ственный лѣсъ, по среднему теченію — мѣшанный, а но верховьямъ-
хвойный. Между д.д. Масловкой и Комаровкой береговой увалъ Тары 
расширяется уже верстъ на 1 6 . Здѣсь онъ покрытъ преимущественно 
березовымъ лѣсомъ, среди котораго ветрѣчаетси очень много папорот-
ника, Около Комаровкн лѣвоборежный увалъ р. Тары служите иравымъ 
берегомъ болота Байдова, а правобережный — лѣвымъ берегомъ болота 
Майзасскаго. Изъ бол. Байдова вытекаете одна рѣчка, вливающаяся въ 
Тару—рч. Кулебника, а изъ бол. Майзасскаго—рѣчки: Понькина, Черная и 
Куянлы. 

Между деревнями Масловкой и Вятской Слободой, между Вятской 
Слободой и д. Садовской лѣвобережный увал т. р. Тары, въ виду отсутствія 
значительныхъ иритоковъ, продолжаете сохранять прежнюю свою ширину, 
нигдѣ не превосходя 1 8 — 2 0 верстъ. иричемъ лѣвый край этого увала 
соприкасается съ болотомъ Паганаи, отдѣляющимъ урманъ отъ Барабин-
ской степи. 

Между деревнями Вятской Слободой и Садовской берегъ Тары покрытъ 
исключительно березовымъ лѣсомъ 9 ) . 

Ширина р. Тары в ъ разиыхъ мѣстахъ неодинакова: въ верховьѣ 
она не болѣе саженъ 5-ти. около д. Ургульской достигаете саженъ 15-ти. 
нодъ Масловкой—саж. 2 5 , нодъ Кыштовкой—сан;. 3 0 и 4 0 . Во время раз-
лива ширина рѣкн достигаете ' / , версты, а въ большую воду д а ж е — 1 вер. 
Вода стоите въ средній годъ отъ 2 - х ъ до 4 - х ъ недѣль. Дно рѣкп на */« 
илистое и на '/« песчаное. Берега но среднему теченію Тары въ одннхъ 
мѣстахъ высоки, въ друтихъ отлоги. Крутыя мѣста по правому и лѣвому 
берегу чередуются другъ съ другомъ—при томъ такъ, что если на пра-
вомъ берегу крутость, то на лѣвомъ обязательно низина. Эти крутости 
носятъ здѣсь названіе «яровъ». Яры возвышаются надъ поверхностью 
воды неодинаково: одни изъ пихъ не больше 1 саж., друг іе—5-ти саж., 
а есть и такія мѣста, который возвышаются надъ водой саженъ на 
1 0 — 1 5 . Самый большой яръ по р. Тарѣ находится около д. Садовской. 

* ) В н р о ч е м ъ , по дорогѣ в ъ В я т с к у ю Слободу, ѣдучи изъ К м ш т о в к я , в с т р е ч а е т с я до 
д е с я т к а елей, р а с т у щ и х ъ в ъ е с т е с т в е н н о н ъ состояніи. 



Береговая линія рѣки покрыта главнымъ образомъ кустарникомъ, преиму-
щественно талыіикомі,. Глубина рѣки Тары по среднему теченію неоди-
накова: въ одни.чъ мѣстахъ не болѣе ' / г арш., а въ дрѵгихъ 3 и даже 
о арш. С.ювомъ—русло рѣки идетъ омутами. Тара—река не судоходная 
и лишь сплавная, да и то только во время весенняго разлива. По ней сплав-
ляют!, барки съ хлѣбомъ и дѣсные илоты. Хлѣба сплавляется въ средній 
годъ до 8-ми барокъ ,—въ урожайный до 1 0 , а въ плохой до 5 (вмести-
мость барокъ отъ 2 5 до 3 0 тыс. пудовъ); лѣсныхъ плотовъ сплавляется 
в ъ средній годъ до 6 0 штукъ ( в ъ хорошій 1 0 0 , а въ плохой 4 0 ) , при-
чем!, каждый плоть состоите изъ 2 — 3 — 4 — 5 рядовъ и въ каждомъ 
ряде находится отъ 2 5 до 3(1 дѣсинъ. 

Между деревнями Масловкой и Вятской Слободой, въ р. Тару вли-
вается ci, правой стороны р. Майзасъ, первый довольно значительный 
притокъ, имеющіи длины около 1 0 0 верстъ и берущій свое начало въ 
болоте Васюпшскомъ. Майзасъ, заключенный въ берегахъ двухъ очень 
невысокихъ ѵваловъ. проходить среди болотнаго пространства. Справа отъ 
р. Майзаса находится Майзасъ-Сасское болото, а слева—Майзасское. Ярова, 
по р. Майзасу почти совсем!, нѣтъ. Ширина рѣки 6 п 7 саж. Во время 
весны вода разливается на V* версты и стоить не более 5-ти дней. Дно на 
З и илистое и на ' Э песчаное. Берега покрыты различнаго рода кустарни-
ковыми растеиіями: черемухой, калиной, малннои. рябиной, боярышникомъ, 
шиповникомъ, березиякомъ и осиннивомъ. 

Невдалекѣ отъ границы Тарскаго округа впадаете въ р. Тару дру-
гом значительный притокъ — р. ' /ока, берущая свое начало тоже въ Ва-
сюганскомъ болоте и имеющая длины верстъ 1 5 0 . Чокъ, какъ н Майзасъ, 
начинается двумя истоками н течете отъ севера къ югу, будучи по своей 
длине необычайно извилистъ. Сравнительно очень нсвысокіе увалы Чока 
проходить вначале но болотному пространству, ибо справа отъ Чока ле-
жите болото У некое, а слева- болото Майзасъ-Сасское. Въ нижнетъ сво-
емт, теченіи Чокъ проходить по сухопутному пространству, такъ какъ 
береговые увалы его сливаются съ правыми береговымъ уваломъ р. Тары, 
образуя здесь значительную террнторію удобной земли. Къ тому же лево-
бережный увалъ Чока сливается съ правобережнымъ уваломъ р. Майзаса, 
почему водораздел!, рѣкъ Чока и Майзаса представляете вполне сухопут-
ную территорію, если игнорировать небольшое болотце Нырпай, остатокъ 
когда то бывшаго здесь болыпаго болота. Река Чокъ въ обычныхъ сво-
их!, берегахъ (когда находится вт, «трубе») имѣетъ ширины саженъ 
6 — 7 , причемь во время весенняго разлива достигаете 1 /з версты. 

Берега этоіі реки не такъ высоки, какъ Тары, но и не такъ низки, 
какъ Майзаса. Яры встречаются, но сравнительно редко. Дно частью или-
стое, частью песчаное. Берега покрыты темп же кустарниковыми расте-
ніями, какъ и Майзаса. Не лишне здесь отмѣтить, что правобережный 
увалъ р. Чока гораздо более широкъ, чѣмъ лѣвобережныи. Это происхо-
дить оттого, что съ правой стороны въ р. Чокъ вливается множество 



рѣчекъ, а именно: Каналу, Кайбылъ, Аикты, Тереня, Китовка, Ятканка, 
Бабнна, Вардугина и Улкиры. 

Рѣки Майзаеъ и Чокъ интересны, между ирочимъ, въ томъ отноше-
ніи, что, благодаря имъ, правобережный увалъ р. Тары имѣетъ уже со-
вершенно иной видъ, чѣмъ лѣвобережный: Тарскій увалъ, соприкасаясь съ 
увалами Майзасскимъ и Чокскимъ, сразу же расширяется, вначалѣ верстъ 
на 3 0 , а потомъ на 4 0 и 5 0 , образуя такимъ путемъ довольно большую 
площадь удобной для колонизаціи земли, чтб тотчасъ же было подмечено 
русскими переселенцами. 

Река Тара только верхвимъ и среднимъ теченіемъ нринадлежитъ Канн-
скому округу, ибо нижним!, свопмі, теченіемъ она всецело относится къ 
Тарскому округу, где она виадаетъ, какч, известно, въ р. Иртышъ. Вся 
длина р. Тары, съ соблюденіетъ более значительныхъ ея извилинъ, но 
карте военно-топографической съемки, можетъ быть определена въ 5 7 0 
верстт,, изъ которыхъ Каннскому округу принадлежите 3 4 5 верстъ. 

Другая значительная река Каи искано округа -Омь. Она берете свое 
начало тоже изъ Васюганскаго болота н именно изъ той его части, кото-
рая находится въ Верхне-Омской казенной лѣсной даче. Там, какъ эта дача 
нринадлежитъ къ территоріи Каргатскаго участка, то о иервоначальномъ 
истоке р. Омп намъ ничего неизвестно. Эта рѣка имеете длины до 7 0 0 верстъ. 
Омь пробегаете среди двухъ невысоких!, береговыхъ уваловъ, слегка возвы-
шающихся надъ ровною и низкою поверхностью степи. Берега въ однихъ 
мѣстахъ отлоги, въ другихъ — обрывисты; яры довольно часты и нахо-
дятся то на правомъ берегу, то на левомъ. Глубина реки неодинакова: 
то имѣетъ много омутовъ и ямъ, то—неболынія мели. Дно реки—песчаное, 
глинистое и иловатое. Наклонъ русла слабый, а потому и теченіе воды 
довольно тихое. Весенпіи разливъ реки въ средніе годы продолжается 
I х h- месяца; в ъ маловодные г о д ы — 3 недели, а въ многоводные - 2 п 2*h 
месяца. Но летомъ 1 8 9 0 - г о года разливъ былъ такъ великъ, что вода 
простояла 3 месяца — май, іюнь и іюль, нричемъ начала спадать только 
въ первыхъ числахъ августа. Небезъинтересно здесь отметить, что по 
Оми иногда (одинъ разъ въ 1 0 — 1 5 летъ) бывает!, осеннііі разливъ 
воды. Случается это обыкновенно въ мокрый, «смочный» годъ, когда подъ 
вліяніемъ силыіыхъ дождей, болото Васюганское переполняется водой 
такъ, что реки, берущія отсюда свое начало, тотчасъ же выходятъ изі, 
своихъ берегов!,. По Оми производится только сплавь леса. Послѣднііі 
рубится въ верховье реки и сплавляется до Каи иска, где и поступаете 
въ продажу. 

Наиглавнеишій иритокъ р. Оми—р. Тартасъ. Притокъ этотъ беретъ 
свое начало въ Васюганскомъ болоіі;. До с. Верхне-Красноярска™ р. Тартась 
течете отъ востока на западъ, а отъ с. Верхне-Красноярскаго—отъ северо-
востока на юго-заиадъ. Истокъ Тартаеа в ъ Васюганскомъ болоте мало че.чъ 
отличается поначалу отъ окружающих!, его трясинъ и зыбуновъ. По вотъ, 
среди иоеледнихъ начинают!, выступать неболыпія «гривки», вначале въ 
саженъ 1 0 — 2 0 ширины, потомъ въ 4 0 — 6 0 , а далее въ 1 0 0 и более. 



Наконецъ, гривки соединяются между собою въ сплошной увалъ, который 
начинаетъ тянуться отъ востока на заладь довольно длинной полосой. 
Вслѣдъ затѣмъ, около этого увала образуется другой, параллельный пер-
вому увалу. Образовавшіеся два увала суть зачатки берега рѣки среди болоти-
стаго пространства. Хвойный лѣсъ, ростущій поначалу среди трясинъ, 
начинаетъ появляться также на гривахъ и увалахъ рѣки, окружая 
нослѣднюю высокой стѣной. Корни деревьевъ, сплачивая образовавшійся 
грунтъ земли, даютъ прочность возникающей береговой линіи, которая, 
внрочемъ, то здѣсь, то тамъ прерывается, и тѣмъ даетъ возможность сли-
ваться рѣчнымъ водамъ съ болотными. Въ верстахъ 3 2 - х ъ o n , истока 
впадаетъ въ Тартасъ небольшая рѣчка Калгач'ь, берущая свое начало въ 
оз. Калгачскомъ и пробѣгающая мимо избушки остяка Кирилла. Притокъ 
этотъ также окруженъ хвойнымъ лѣсомъ. Отъ рч. Калгача Тартасъ поиреж-
нему довольно узокъ и малъ, такъ что лѣтомъ бываетъ иногда еле замѣ-
тенъ и только вт. омутахъ и плесахъ онъ расширяется на сажень и пол-
торы. Отъ рч. Тытлу-айры на нравомъ берегу начинаетъ рости мѣшанный 
лѣсь , а отъ рч. Тай-сасъ появляется и лиственный лѣсъ. Здѣсь же встре-
чаются вт, довольно большом!, количеств!; такъ называемые «переборы», 
т. е. мели, поросшія болотной травой. Въ верстахъ 5-ти отъ юртъ Шагар-
скихъ, Тартасъ входить въ территорію крестьянскаго землевладѣлія. Пер-
вая деревня, мимо которой струится здѣсь Тартасъ, населена переселен-
цами-чувашами н носить названіе Чувашей. Отсюда берегъ рѣки изъ 
низкаго дѣлается нѣсколько болѣе высокимъ. Въ лѣтнюю нору этотъ бе-
регъ надъ уровнемь воды возвышается на 3 арш., хотя въ разныхъ 
мѣстахъ онъ то понижается до 11 h арш., то повышается до 4 и 5 арш. Бе-
регъ здѣсь покрыть тальникомъ. Ширина рѣки достигаетъ сажень 1 5 , а 
глубина—арш. 2 и 3 . Отъ начала истока н вплоть до Бол. Куликовъ р. Тар-
тасъ течетъ между двухъ уваловъ, лежащихъ среди болотнаго лѣснаго 
пространства. Вправо отъ нравобережнаго увала лежать болота: Басарга, 
Чугучакъ, Аргу, Сакалбай и Арымзасъ, a влѣво отъ лѣвобережнаго у в а л а — 
Саурсай и бол. Кабатовское. За Б. Куликами Тартасъ встуиаетъ в ъ область 
степнаго пространства, но территоріи которого продолжат, течь до самаго 
впаденія въ р. Омь. Около деревень Шипицына и Сибирцева берега рѣкн ста-
новятся довольно высокими; ширина рѣки достигаетъ здѣсь въ лѣтшою 
пору саженъ 2 0 — 2 5 . Что касается глубины, то она неодинакова: на 
плесахъ она не болѣе 2 арш., а въ омутахъ 6 — 7 и даже 1 0 арш. 
При д. Ново-Тартасской, невдалекѣ отъ которой находится устье Таргаса, 
ширина рѣкк достигаетъ 3 0 сая;., а глубина—въ нѣкоторыхъ мѣстахъ— 
1 0 арш. и даже болѣе. Берега р. Тартаса но нижнему теченію неровные: 
въ однихт, мѣстахъ иизкіе, въ другихъ — средніе, вт, третьихъ высокіе. 
IIa ннзкихъ мѣстахъ берегъ возвышается на 2 арш. надъ водою, на 
среднихъ—на 4 арш. и на высокихъ—на 6 и на 7 арш. 

Разливъ но Тартасу бываетъ всякій годъ. Продолжительность розлива 
очень неодинакова. Но вт, среднемъ, в ъ разныхъ мѣстахъ, ее можно опре-
делить такъ: около юртъ Шагарскихъ вода стоить 2 , 3 и 4 дня; около 



Чувашей—недѣлю; около села Верхне- Красноярска™ — I 1 . 2 и 2 недѣли; 
около Шииицына—2 п H недѣли; около д. Усть-Пзсцскъ—3 и 4 недѣли; 
около д. Орловой—4 и 5 недѣль ;около д. Ново-Тартасшш—5 и 6 недѣль. 
Ширина разлива крайне неодинакова. Такъ, около д. Шиницыной вода 
иногда разливается версп, на 6 , а иногда еле выходите изъ своихъ береговъ. 

Тартасъ — рѣка сплавная; но сплавъ здѣсь производится только по 
веснѣ и по размѣрамъ своимъ очень ничтоженъ. Такъ, напр., въ 1 8 7 9 - м ъ 
году сплавлена была съ хлѣбомъ только одна барка, ігь 1 8 8 8 - м ъ году тоже 
одна барка, а въ 1 8 8 7 н 1 8 9 0 гг . не было сплавлено нн одной. 

Такимъ образом'!,, снлавъ хлѣба но Тартасу бываете не всякій годъ. 
Вмѣстнмость барки — 2 5 тыс. пуд. Барка нагружается преимущественно 
мукой и только частію шненичнымъ зерномъ. Понача.п барка грузится 
хлѣбомъ въ Шипицынѣ, потомъ—въ Сибирцевѣ, з а г ѣ м ъ — в ъ с. Сиасскомъ 
и наконецъ—въ Стар. Тартасѣ. 

Постоянныхъ сплавщиковъ изъ торгующихъ лицъ но Тартасу не 
установилось: въ одинъ годъ сплавляет, одинъ человѣкъ, въ другой годъ— 
другой. Изъ р. Тартаса барка входит , въ р. Омь п отсюда отправляется 
в ъ г. Омскъ. Сплавь хлѣба но Тартасу—здѣсь дѣло совершенно повое и 
требуете дальнѣйшаго развитія. Гораздо больше развить снлавъ нлотовт, 
съ лѣснымъ матеріаломъ. Дѣйствительно, здѣсь ежегодно изъ урмана сплав-
ляется 3 0 , 4 0 и 5 0 плотовъ. Въ старые годы, до времени введенія 
иопенноп пошлины, сплавь э т о т , былъ гораздо сильнѣе распространен!,, 
ибо ежегодно проходило но Тартасу тысячи 2 и 3 плотовъ. 

Въ р. Тартасъ впадают, два значительных!, притока: съ правой 
стороны—рч. Изесъ и съ лѣвой стороны—рч. Урезъ. 

Изесъ берет, свое начало изъ Байдова болота и именно изъ оз. 
Бишь-куль. На своемъ пути она образуете нѣсколько озеръ. а именно: 
Узунда, Урбу, Катыбаи, Байдово и Шканла. Впадает , Изесъ в ъ р. Тару 
около д. Усть-Изесской. Длина рѣки верстъ 8 0 . 

Притоки Изеса: 1J р. Будайка, берущая свое начало тоже изъ Бай-
дова болота и образующая при своемъ теченіи пѣсколько озеръ (Бишъ-
куль, Унгурмень-куль, Таурма-вуль п Чичкагуль); 2 ) р. Акъ-балыкъ, выте-
кающая изъ бол. Иаганай и пересѣкающая при своемъ течснін воды трехъ 
озеръ (Таскаклы, Б. Кучалы и Кузенкуль); 3 ) Угуи. выходящая изъ бол. 
Кокшенева и имѣющая при своемъ теченіи 5 озеръ (Туяны, Больш. Угуя-
ское, Мал. Угуйское, Каратово, Сарыбалыкъ); 4 ) р. Куреска, вытекаю-
щая изъ оз. Началу н пересѣкающая два озера (М. Началу и Узуит,-
гара) и 5 ) р. Кабакъ, выходящая изъ оз. Аллагунь. Всѣ эти рѣчки бѣ 
гутъ по стенному пространству и заключены в ъ очень низких!, и н.ю-
скихъ берегахъ. Длина ихъ незначительна: р. Б у д а й к а — 2 5 в . , Акъ-ба-
л ы к ъ — 3 5 в . , У г у й — 5 0 в . , Куреска—17 в. н К а б а к ъ — 1 0 в. 

Р. Урезъ, лѣвыіі притокъ Тартаса, берете свое начало изъ оз. Со-
скуля. Длина рѣки верстъ 7 0 . 

Р. Кама—названа такъ потому, что въ этой рѣкѣ въ старые годы 
водилось очень много выдры (выдра но татарски—кама). Кама беретъ свое 



начало не изъ болота, какъ всѣ перечисленный выше рѣки, а изъ неболь-
шаго озерка Утлутуль и въ верховьѣ своемъ ароходитъ еще чрезъ пять 
озеръ—Ежану, Атуллу, 'Гаидово, Больш. Кирчикъ и Мал. Кирчикъ. Не 
имѣя своимъ истокомъ не только обширнаго Васюганья, но даже какого-
либо болота, Кама, въ силу отсутствія изобилія воды въ своемъ верховьѣ, 
естественно, при своемъ теченіи, представляет!, очень небольшую рѣчку, 
притомъ почти не заливающуюся вешними водами. Направленіе своего 
теченія она нмѣетъ отъ сѣверо-востока на юго-занадъ. Берега ея довольно 
низки и возвышаются надъ поверхностно воды не болѣе 1 1 /а арш. Рѣка 
эта безусловно не сплавная. Длина е я — в е р с т е 1 1 0 . 

Ht,сколы,'о иной характер!, носить р. ІІча. Это хотя тоже не сплав-
ная рѣка, но, какъ берущая свое начало в ъ мѣстности смежной съ Васю-
ганскимъ болотом!,, болѣе многоводная. Поначалу она выходить изъ озера 
Лугуль и затѣмъ нересѣкаетъ еще два озера—Ага-куль н Ншъ-куль. Вер-
ховье этой рѣки не особенно болотисто, подтвержденіемъ чему служите 
то, что по одну сторону оз. Ишъ-куля находится заимка Ишкульская, а 
по другую—заимка Вялкова, Впрочемъ, отступя вправо отъ верховья 
Ичи на 5 верстъ, лежите болото Рямъ-Саургай. а отступя влѣво верстъ 
на 10—болото Саисъ-Аллапъ. Во время весеннихъ разливовъ эти болота 
потопляются, заливая своими водами какъ верховье Ичи, такъ равно п 
и озера послѣдняго. Около д. Ново-Сиберцевой, Нча входить въ террито-
рію крестьянскаго землевладѣнія. Здѣсь она пмѣетъ вправо отъ берего-
ваго увала болото Кара-Цымганъ (т. е. Черное, дикое болото), a влѣво 
отъ береговато увала — бол. Узаклинское. Около озера Рѣзунъ Ича 
входите в ъ стенное пространство. Около д. Ярковой Ича поворачи-
ваете вправо и течете параллельно р. Камѣ. Въ верстахъ 3 - х ъ отъ с. По-
кровскаго она впадаете въ р. Омь. Какъ самое названіе показываете, 
Ича * ) — р ѣ ч к а неособенно большая. Во время весны Ича, хотя не разди-
рается такъ значительно, какъ Тартасъ, но за то не такъ слабо, какъ 
Кама. Ича направление своего теченія имѣетъ отъ сѣверо-востока на юго-
занадъ, идя параллельно Тартасу, Камѣ и Узаклѣ. Д л и н а — 1 8 0 верстъ. 

Г. Узакла берете свое начало изъ бол. Узаклинскаго. Она течете 
отъ сѣверо-востока на юго-занадъ, какъ и всѣ рѣки, вытекающія изъ 
урмана. Интересно то, что Узакла в ъ верхнемъ и среднемъ теченіи 
всюду сопровождаете р. Ичу, находясь отъ noc.it,днем то верстахъ въ 5-ти, 
то въ 10-ти ; но нижнее теченіе Узаклы отстоите отъ Ичи въ верстахъ 30-ти 
и 4 0 . Узакла при своемъ теченін образуете несколько озер'ь, а именно: 
Барчинъ, Казатовъ и Узалпновъ. Длина Узаклы 7 0 верстъ. 

По данным!, межеванія общая площадь всѣхъ рѣкъ н рѣчекъ, про-
ходящих!, по территоріи Спасскаго участка, за исключеніемъ дачъ един-
ственна™ владѣнія казны, можете быть определено въ 0,б°/о. Въ полѣсьѣ 
(урманѣ) и степи отпишете рѣкъ и рѣчекъ къ общей территоріи, какъ 
это ни странно, безусловно одинаково: н въ полѣсьи оно равно 0 , с ° / о , и 

* ) Цчъ на пермско-вотско з ы р я н с к о м * я з ы к ѣ о б о з н а ч а е т * « м а л а я , ( т . е . р ѣ к а ) . 



въ степи той же самой цифре. Но по территоріи степи расиредѣленіе пло-
щади рѣкъ и рѣчекъ неодинаково: въ то время какъ въ сѣверной нолосѣ 
Барабинской степи отношеніе рѣкъ къ территоріи равно О,«0/«, въ южной— 
даже 0 , з ° / о , — в ъ средней Барабѣоно, нанротивъ,определяется 3,з°/о. Такимъ 
образомі,, средняя часть Барабы, вслѣдствіе протекающей здесь р. Оми, 
является полосою наибольшаго орошенія. 

§ 7 . Б о л о т а . 

Северная часть Каинскаго округа не только область лесовъ, но не-
сомненно и область болотъ. 

Самое значительное болото въ урмане Васюганское. Оно состав-
ляете собою огромную площадь, занимая, во-первых!,, пространство между 
Майзасско-Ичинской дачей и юго-западной частью Нарымскаго округа; во-
вторыхъ—между Верхне-Тарской дачей и юго-восточной частью Нарым-
скаго округа; въ-третьихъ—между Верхне-Тартасской дачей и восточным!, 
угломъ Томскаго округа, и въ-четвертых!,—между Верхне-Омской дачей и 
юго-западной частью Томскаго округа. Къ Каннскому округу Васюганское 
болото принадлежит!, только одною своею частью, ибо другая часть его 
находится въ Нарымскомъ крае, а т р е т ь я — в ъ Томскомъ округе. 

Какъ всякін громадный водный бассейнъ, Васюганское болото обра-
зует!, целый рядъ боковых!, бассейнов!,-болотъ. 

Самый первым боковой изгиб!,, который образуете Васюганье, это 
бол. Уйспое, занимающее северо-запада, Каинскаго округа и лежащее 
вправо отъ правобережнаго увала р. Чока. Это болото, переходящее въ 
Тарскомі, округе в ъ болото Тунусское, отделено в'ь южной своей части 
отъ сухоиутнаго пространства гривой Веселой. Болото Майзасъ-Сасское 
идете отъ Васюганья въ виде довольно узкой полосы, врезываясь въ во-
дораздел!, рекъ Чоки и Майзаса. Болото Майзасское лежите параллельно 
р. Майзасъ и болоту Тарскому, отъ которого оно отделяется неширо-
кой гривой, прерывающеюся в ъ нескольких!, мЬстахъ — такъ, что воды 
того и другого болота соприкасаются другъ съ другом!,. Майзасское и Тар-
ское болота образуютъ собою довольно длинный и широкій заливъ Васю-
ганскаго болота, врѣзывающійся в ъ сухопутную территорию полесья. Бе-
реговом линіеіі то и другое болото окружено только съ двухъ сторон!,, 
именно: со стороны р. Ыайзасса и со стороны р. Тары, ибо отъ обѣихъ 
этихъ рѣкъ болото отделяется береговым!, увадомъ нослѣднихъ. Майзас-
ское и Тарское болота по берегамъ своимъ покрыты хвойнымъ лесом!,; 
грива, отделяющая Тарское болото o n , Майзасскаго и идущая отъ се-
веро-востока на юго-западъ, иок|іыта тоже хвойнымъ лѣсомъ. 

Къ востоку отъ Тарскаго болота лежите пол у сухопутная и нолубо-
лотная терригорія, покрытая хвойнымъ лѣсомъ и носящая названіе Тар-
скаго урмана. За этимъ последним!,, далее къ востоку, находится болото 
Ичинское, окруженное съ трехъ сторонъ береговыми увалами рекъ Тары 
и Ичи, а съ четвертой стороны соединяющееся съ болотными водами Ва-



сюганья. Болото Ичииское славится своими тремя кедровыми островами— 
Говорунчикомъ, Поиовцевымъ и Тунгузскимъ. Всѣ перечисленный здѣсь 
болота лежать справа отъ р. Тары. Укажемъ теперь тѣ болота, кото-
рый лежать съ лѣвой стороны. Прежде всего при самомъ истокѣ р. Тары 
находится бол. Бисаріа, границы котораго слѣдуіоіція: съ сѣвсрной сто-
роны—узкій береговой увалъ р. Тары, съ востока—рядъ острововъ, по-
крытыхъ хвойнымъ лѣсомъ, сь юга — береговом увалъ р. Тартаса и съ 
запада—острова Атъ-изы. Берега и острова бол. Басарги покрыты хвой-
нымъ лѣсомъ. Чрезъ проливъ острововъ Атъ-изы бол. Басарга соединяется 
съ сосѣднимъ бол ото мъ Чугушскимъ, лежащимъ далѣе на западъ и на-
ходящимся между увалами рѣкъ Тары и Тартаса. Сѣверный берегъ этого 
болота, представляющіи собою увалъ р. Тары, покрыть мѣшаннымъ лѣ-
сомі>; юго-восточный берегъ, увалъ р. Тайсасъ, — лиственнымъ лѣсомъ; 
южный берегъ, увалъ р. Тартаса, — тоже лиственнымъ лѣсомъ. Неболь-
шим!. хвойнымъ лѣскомъ, въ верстъ 1U ширины, Чѵгѵтское болото отдѣ-
ляется o n . сосѣдняго Ичкалинскаю болота, соединяясь въ то же время 
съ послѣдннмъ небольшим!, нроливомъ. Болото Ичкалинское лежитъ еще 
бо.іѣе па заиадъ отъ болота Чугутскато. Оно имѣеті, длины верстъ на 1 0 , 
а ширины верстъ на 5 . Къ сѣверу отъ него лежитъ Бергульскій урманъ, 
состошдігі из!, хвойнаго лѣса, къ востоку—Ичкалинскііі урманъ, покрытый 
частію мѣшаннымъ лѣсомъ (ок. р. Ичкалъ), частію хвойнымъ (около оз. 
Ичкалы); къ югу—урманъ Аргу, покрытый тоже хвойнымъ лѣсомъ. Южнѣе 
урмана Аргу лежитъ болото Аріу, южной границей котораго служить 
правобережный увалъ р. Тартаса, поросшій въ этой части хвойнымъ 
лѣсомъ. 

Моховое болото — рямъ Сакалг-Бай, или Сакалдубай—лежитъ къ 
западу отъ болота Ичкалинскаго и болота Аргу. Это болото тянется въ 
длину верен, на 3 0 , ширина же его не болѣе 1 0 верстъ. Къ сѣверу бо-
лото Сакалъ-бай ограничено лѣвобережнымъ уваломъ р. Тары, къ ю г у — 
правобережиымъ уваломъ р. Тартаса, къ востоку—урманонъ Аргу и къ за-
паду восточной границей Арымзасской казенной лѣсной дачи. Вся эта 
береговая полоса болота покрыта частью лиственнымъ лѣсомъ (на периферіи), 
частью хвойнымъ ( с ъ внутренней стороны). Бямомъ вообще называется та-
кое моховое болото, поверхность котораго покрыта рямовой сосной, т. е. мел-
ким!, низкимі, сосняком!,, никогда недостигающим!, не только высокаго, но и 
средняго роста. Всякіи «рямъ», во-перыхъ, округлой формы и, во-вто-
рых!,, занимаетъ поверхность отъ 5 0 саж. до 2 верстъ въ окружности. 
Рямъ «Сакалъ-бай» есть, конечно, не одинъ рямъ, a цѣлая серія ря-
мовъ, находящихся на очень близкомъ разстояніи другъ отъ друга н от-
дѣленныхъ одинъ отъ другаго хвоинымъ строевымъ лѣсомъ. 

Къ западу отъ болота Сакалъ-бай мѣстность повышается на столько, 
что изъ д. Ургульской ilj)oходят!, двѣ дорожки, изъ которыхъ одна ведетъ 
въ рямъ Сакалъ-бай, а д р у г а я — в ъ д. Масловку. Зимой но этимъ дорож-
кам!, можно ѣздніь на лошадяхъ, a лѣтомъ приходится ходить пѣшкомъ. 

Арымзасское болото и рядомъ лежащее съ нимъ болото Чистое 



не суть болота рямовыя, какъ Сакалъ-бай, и не болота-цымганы, какъ 
Пчкалинское, Чугутское и др., но скорѣе всего займища, т. е. низменныя 
пространства съ торфяниковой почвон. понимаемый вешними водами. Оба 
эти болота окружены главными образомъ лиственнымъ лѣсомъ—березой. 

Болото Байдово, представляющее собою самый крайній западный 
пунвтъ казеннаго землевладѣнія, въ сѣверо-восточной своей части болѣе 
приближается къ тину торфяниковаго болота, «займища», a в'і> юго-за-
падной части—къ типу солонцеватой болотной низины, «аллапа». Байдово 
болото по всей территоріи покрыто лиственнымъ лѣсо.чъ (березой) и кустарни-
ком!». Ветрѣчаюіціяся тамъ и сямъ полянки образуютъ довольно хорошіе сѣпо-
косы—то «займищные», то адлапные». Восточная часть болота Байдова нѣ-
сколько приподнята издѣсь изъ д. Кучумовой (Усть-Тартасской вол.) въ д. Ку-
лебинскую (Кыштовской вол.), чрезъ все болото проходите даже «верховая 
дорога». По этой дорогѣ въ лѣтнюю нору, при нродолжите.іыомъ стояніи 
сухой погоды, мѣстные жители иногда осмеливаются ироѣзжать «верхомъ» на 
лошади. Но цѣлыя тучи оводовъ, комаровъ и мошекъ стоите стѣиой на пути 
такого смѣльчака; лошадь то и дѣло вязнете въ низкомъ, т о н к о ю и бо-
лотномъ грунтѣ, а в ъ травѣ , шелестя и извиваясь, шипятъ змѣи. Пс-
рйдко смѣльчакъ наталкивается здѣеь и на бѣглаго каторжника. 

Значительно болѣе удобную поверхность представляете собою бол. Лага-
най, находящееся гдавнымъ образомъ во владѣніи татарскаго населенія. Здѣсь 
поверхность уже настолько приподнята, что служить пе])ешейкомъ, соединяю-
щим!» урманъ со степью. Чрезъ э т о т нерешеекь проходить «колесная до-
рога», чрезъ которую ироѣздъ въ лѣтнюю пору болѣе или менѣе сносенъ, за 
то в ъ весеннее время онъ сопровождается иногда опаеностію для жизни. 
Болото Паганай имѣло и имѣстъ очень важное зпачсніе для колонизаціи 
края, такъ какъ, только благодаря территоріи этого болота и колесной до-
рог!;, находящейся здѣсь, переселенцы могли двинуться на побережье р. 
Тары и ея двухъ главныхъ притоковъ—Чока и Майзаса, что-бы заселить 
иослѣдніе. Болото Паганай знаменито главным!» образомъ своими сѣнокосамн. 

Всѣ неречленныя здѣсь болота занимают» частію водораздѣлъ Тар-
таса и Тары, частію же лежать за лѣвобережнымъ уваломъ послѣдней. 

Перейдемъ теперь къ тѣмъ болотамъ, который лежать за лѣвобереж-
нымь уваломъ р. Тартаса. Здѣсь четыре болота: 1 ) рямъ Саургай, 2 ) 
бол. Узуніулъское, 3 ) бол. Кабашовское и 4 ) бол. Уріульское. Саур-
гай находитс.ч между верховьемъ рч. Ичи и оз. Мы.ігалъ; болото Узун-
кульскос—въ верс-тахъ 5-ти отъ д. Дорофѣсвой (Усть-Тартасской вол.), между 
Тартасскимъ уваломъ и гривоіі Малишшой; бол. Кабатовское— къ югу отъ 
Узунгульскаго, между гривой Малининой и гривой Булаткиной, а бол. Ур-
гульское—къ западу отъ Кабатовскаго. Три послѣднія болота представля-
ю т , родъ «займищъ». Обширное болото Саиссъ-Аллапъ находится на сре-
дний водораздѣла верховьевъ рѣкъ Ичи и Оми. Оно тянется длинной п 
узкой полосой верстъ на 3 0 между двумя увалами, изъ которыхъ пра-
вый носить названіе Иткульской сгѣиы. Описываемое болото представляете 
собою частію торфяниковую, частію солонцеватую низину. 



Бол. Узаклинское служить прямымъ продолженіемъ бол. Саисъ-Ал-
лаиъ, a продолженіемъ бол. Узаклинскаго служить бол. Маргетей. Кол. 
Кара-Цимгалъ л сжить на водораздѣлѣ рѣкь Камы и Ичи. Какъ самое 
названіе показываете, оно дико и непроходимо. 

Всѣ указанный здѣсь болота находятся въ казенномъ урманѣ. В ъ 
Спасскомъ участкѣ они составляютъ до 70°/о изъ общаго пространства 
послѣдняго, т. е. 1 . 3 0 0 . 0 0 0 десятинъ. 

Въ крестьянском!, урман!; болоте значительно менѣе: они здѣсь со-
ставляютъ 2 8 % , или около 1 0 0 , 0 0 0 десятинъ. 

Стешіыя болота носятъ совсѣмъ иной характер!,, чѣмъ урманныя. Въ 
урманѣ болота обширны, такъ какъ занимают!, пространства на десятки и 
сотни верстъ; почти всюду они покрыты лѣсомъ, будучи въ то же время вездѣ 
дики и непроходимы. Не то въ степи: по пространству они ограничены, 
такъ какъ занимают!, площадь обыкновенно въ нѣскольво десятинъ, лѣ-
сомъ никогда никакимъ не покрыты п не представляют!, такихъ дикихъ 
пространств!», какъ «цимганы» полѣсьн. Урманскія болота суть природныя 
болота, такъ какъ искони вѣковь они были «цимганами»; напротив!», стоп-
ный болота нроисхожденія недавня го, ибо всѣ они образовались изъ 
озеръ—или путемъ заболачиванія послѣднихъ, или путемъ высыханія, или 
наконецъ, тѣмъ и инымъ путемъ вмѣстѣ. 

Въ Барабинской степи очень много встрѣчается такихъ озеръ и бо-
лотъ, о которых!» трудно сказать съ положительностію: чтб они суть 
такое — болота или озера? Камышъ, осока и другія крупный болотный 
травы на такомъ большомъ пространств!; иокрываютъ озеро, что водная 
поверхность его («стекло») остается свободной лишь на самой средин!;, 
причемъ и вода становится совсѣмъ негодной къ употребленію. Если 
весна бываеті, дружная и многоводная, то это озерно-болотное простран-
ство въ тсченіе всего лѣта носить характеръ озера; если же весна бы-
ваете не дружная и маловодная, то оно пріобрѣтаете характеръ болота, 
На сколько трудно в ъ степи во многихъ случаях!, отличить болото и озеро 
другъ отъ друга — служите уже тотъ факте, что в ъ межевыхъ докумен-
тах! , и планах!, озера н болота нерѣдко обозначаются подъ одной рубри-
кой. Очевидно, межевые чины затруднились провесть между тѣми и дру-
гими разницу и потому вынуждены были заносить ихъ подъ одну рубрику. 
Присутствіе или отсутствіе рыбы в ъ озерно-болотномъ нространствѣ могло-
бы служить, пожалуй, разницей между озеромъ и болотомъ, ио, къ сожа-
лѣнію, здѣсь нерѣдки случаи такого рода, что иногда и въ обширныхъ 
водных!, бассейнах!,, носяшихъ веѣ признаки озеръ, замѣчается полное 
отсутствіе рыбы и наоборотъ—иногда в ъ озер!; почти с.овсѣмъ заболотив-
шемся нѣтъ-нѣгь и плеснется рыба, занесенная сюда вешними водами. 

Такъ называемый «займища» суть ничто иное, какъ вполнѣ заболо-
тившіяся озера, покрытый грубою растительностію и понимаемый во время 
весеннихъ разливовъ. Займища дѣлятся па два вида — на неудобный и 
удобный. Первый, еще недавно образовавшіяся изъ-подъ озеръ. болота 
покрыты грубою растите,іыюстію и представляют!, безусловно неудобный 



пространства; вторыя возникли изъ неудобныхъ займищъ путгмъ выеыханія 
послѣднихъ и улучшения па пихъ качества ростущихъ травъ. Если неудоб-
ное займище покрыто кочками и на немъ ростетъ трава «рѣзунъ», то 
оно носить названіе «согры» ' ) . 

«Алланы» представляютъ много общаго сл, займищами, но они обра-
зовались частію путемъ заболачивания, частію путемъ высыханія озеръ. Съ 
другой стороны они характеризуются почвою солонцеватою. Алланы тоже 
дѣлятся на два вида—неудобные и удобные. Первые суть болота, еще не-
давно образовавшіяся изъ-подъ озеръ и потому покрытый дикими и гру-
быми травами, вторыя же существуют!, давно и возникли изъ неудобныхъ 
аллаповъ чрезъ высыханіе иослѣднихъ и выщелачиваніе на нихъ солонце-
ватых! , оеадковъ. 

Вт, Барабинской степи болота въ общей суммѣ даютъ до 4 0 5 тысяча, 
десятинъ, что но отношенію ко всей территоріи составляете 2 3 , 7 ° / 0 . Какъ 
абсолютное, такъ и относительное количество болотъ вч, степиомъ простран-
ств'!,. по мѣрѣ удаленія съ сѣвера на югъ, рѣзко уменьшается, а именно: 
въ et,верной области степнаго пространства количество болотъ составляете 
2 7 7 тысячъ десятинъ, въ средней — 7 8 тысяча, десятинъ и вч, южной -
5 0 тысячъ десятинъ, или вч, сѣверной области 3 2 ° / 0 по отношенію ко 
всему пространству, въ средней—около 2 0 ° / о и въ южной—около 1 1 ° / о . 
Такимъ образомъ, но мѣрѣ удаленія съ сѣвера на югъ, замѣчается высы-
ханіе болотъ. 

Присоединяя цифру вч, 4 0 5 тыс. дес. къ болотамъ казеннаго урмана 
и къ болотамъ крестьянскаго урмана, найдечъ. что общая площадь всѣхъ 
ннеудобыхъ болотъ определяется солидною цифрою вч, 1 . 8 0 0 . 0 0 0 
десятинъ. 

Мы ужо говорили выше, что Бараба есть страна озеръ. И действи-
тельно вч, одномъ Снасскомъ участке Каинскаго округа всѣхъ озера,, обо-
значенных!, на планшетахъ и карте военных!, топографов!,, насчитывается 
8 4 0 . изъ которых!, 1 4 5 приходится на урманъ и 6 9 5 на степь, т. е. 
въ урмане озера составляют!, 17,з°/о общаго числа ихъ, а вч, степи — 
82 , 7 ° /о . Все озера Спасскаго участка можно разделить на три части: ча-
лыя, среднія и большія. Подъ малыми озерами мы разумеема, все те 
озера, длина которыхъ не больше 1 версты, подъ средними —- те , длина 
которых!, колеблется отъ 1 до 8 верстъ и подъ большими тѣ , длина ко-
торыхъ более 8 в. При такомъ дѣленіи озера распределяются такъ: 

§ 8 . О s e p а . 

малыхъ озеръ 
среднихъ . . 
болынихъ. . 

7 0 4 8 4 . , 
1 2 2 1 5 . 3 

1 4 1,«°/о 

И т о г о . . . 8 4 0 100°/о 

' ) С о г р я н ы я болота, в п р о ч е и ъ , чаще в с т р ѣ ч а ю т с я вт, у р и а н ѣ , 



Въ урманѣ и степи указанный три категоріи озеръ распредѣляются 
такъ: 

въ уриинѣ. въ степи. 
малыхъ озеръ . . 1 3 7 9 0 , 3 % 5 7 3 8 2 , s % 
среднихъ. . . 1 3 9 , 0 % 1 0 9 15,1 е /« 
большихъ. . . . 9 0 , 7 % 1 3 1 , в % 

И т о г о . . 1 4 5 1 0 0 % 6 9 5 1 0 0 % 
Эти дашіыя показываютъ, что въ стспномъ пространствѣ но срав-

ненію съ полѣсьемъ меньше малыхъ озеръ, но больше среднихъ и 
большихъ. 

По 5-тп областямъ Спасскаго участка указанный три катсгоріи озеръ 
распредѣляются такъ: 

М а л ы » озера С р е д н і я . Б и д ь ш і я . В с е г о . 

I. Сѣвернал область 
полѣсья . . . 1 0 7 1 0 1 1 1 8 

11. Южная область 
полѣсья . . . 2 4 3 — 3 2 

III. Сѣверная область 
степнаго прост-
ранства . . . 2 6 4 3 3 2 2 9 9 

IV. Средняя область 
степнаго прост-
ранства . . . 1 4 7 2 8 3 1 7 8 

Y. Южная область 
степнаго прост-
ранства . . . 1 6 2 4 8 8 2 1 8 

7 0 4 1 2 2 1 4 8 4 0 
зъ процентах'!,: 

I. Сѣверная область •Ммьія 0 3 с Р а С р е д н і а . Б о л ь ш і я . В с е г о . 

полѣсья . . . 9 0 , 7 8,5 0 , 8 1 0 0 
II. Южная область 

полѣсья . . . 8 9 , о 1 1 , 0 О , 0 1 0 0 
ІІІ.Сѣверная область 

степи . . . . 8 8 , з И , « 0 , 7 1 0 0 
IV. Средняя область 

степи. . . . 82 ,« 1 5 , 8 и 1 0 0 
Y. Южная область 

степи. . . 7 4 , з 2 2 , з 3 , 6 1 0 0 
Изъ этихъ данныхъ видим ъ. что, но мѣрѣ удаленія отъ сѣвера къ 

югу, количество малыхъ озеръ становится все меньше и меньше, причемъ 
соотвѣтственно увеличивается количество большихъ и среднихъ но величинѣ 



озеръ. Такимъ образомъ. озерныя воды, разбросанный въ полѣсьѣ въ видѣ 
небольшихъ бассейновъ, удаляясь къ югу, сконцонтрировываются все въ 
болыпія и болынія замкнутый пространства—пока, наконецъ, па самомъ 
югѣ, внѣ Спасскаго участка, не образуютъ такихъ громадныхъ озеръ, 
какъ: Щучье, Сартланъ, Чаны, Абышканъ и Сумы-Чебаклы, изъ которыхъ, 
напримѣръ, озеро Чаны, носящее иазваніе у мѣстныхъ жителей моря, 
имѣетъ въ длину 1 5 0 верстъ и въ ширину 6 0 верстъ. 

Перечислимъ здѣсь большія озера, встрѣчаюіціяся въ Спасскомъ 
участкѣ : вт> урманѣ—Тенисъ (дл. 1 5 в . , шир. 4 l h в . ) ; въ сѣверной 
части степи — Байдово (дл. 9 в.. шир. 4 в . ) и Тюсьмеиь (дл. 1 0 в. , 
шир. 5 в . ) ; въ средней части—Куртайлы (дл. 9 % в. , шир. 4 в . ) , Акула-
Щебинское (дл. 9 3 / 4 в . , шир. 3 3 / 4 в . ) , Узакла (дл. 1 0 в.. шир. 3 в . ) ; 
въ южной части—Тебисъ-Мышайлы (дл. 8 в., шир. 4 ' / г в , ) , Акъ-Балыкъ 
(дл. 9 в., шир. 3 в . ) , Черемуховское (дл. 1 0 в.. шир. 6 в . ) , Тебисъ (дл. 
1 0 в.. шир. 4 в . ) , Тереня (дл. 1 0 в. , шир. 3 в . ) , Бишлиля (дл. 9 в. , 
шир. 4Чг в . ) , Тармакуль (дл. 8 в. , шир. 6 в . ) и Б. Чуланъ (дл. 8 в. , 
шир. 2 в . ) . Длина каждого изъ перечисленных!, здѣсь озеръ колеблется 
отъ 8 до 1 0 верстъ, а ширина отъ 2 до 6 верстъ. Такихъ обширныхъ 
озеръ, какія встречаются въ Каргатскомъ ѵчасткѣ Барабы. здѣсь совер-
шенно иѣтъ. 

Выше мы сказали, что всѣхъ озеръ въ Спасскомъ участкѣ 8 4 0 . Но 
это число не абсолютно точное. Какъ мы уже говорили выше, въ Барабѣ 
есть очень много озеръ неопредѣленнаго типа, который представляют!, 
собою нѣчто среднее между озерами и болотами. Вотъ эти то озерныя 
болота и затрудняют!, крайне учетъ водно-озерныхъ пространств!,. 

На этомъ асе основаніи довольно трудно указать здѣсь точную цифру 
площади всѣхъ озеръ Спасскаго участка. Но такъ какъ эта цифра не-
сомнѣнно интересна, то мы, пользуясь планами, планшетами, а также и 
показаніями мѣстныхъ жителей, постараемся здѣсь съ иѣкоторымъ прибли-
жсніечъ определить водро-озерную площадь. 

Вся эта водная площадь озеръ въ Спасскомъ участкѣ онредѣллется 
цифрой въ 1 5 0 , 0 0 0 дес., или въ 3 , і % но отношенію ко всей территоріи 
участка. 

Между полѣсьемъ и степью указанная цифра распадается такъ: в ъ 
н о л ѣ с ь ѣ — 2 3 . 7 0 0 дес., въ с т е п и — 1 2 6 , 3 0 0 дес. 

По пяти областям!, площадь озеръ распределяется примерно такимъ 
образомъ: 

Общая площадь о з е р ъ . ° /о отношсніе ко «сему иростр. 

казенный урманз, . . 1 9 , 0 0 0 1,« 
крестьянскій урманъ . 4 , 7 0 0 1 , 3 

сѣверная часть степи . 3 0 . 3 0 0 3 , 5 
средняя часть степи . 3 0 , 7 0 0 Ъ 
южная часть степи. . 6 5 , 3 0 0 1 4 , і 

1 5 0 , 0 0 0 3,7 



Итакі,. но мѣрѣ удаленія отъ сѣвера къ югу водная площадь озеръ 
становится все значителыіѣе и значительиѣс. 

Характер!, озеръ въ двухъ разныхъ частяхъ Спасскаго участка не-
одинаков!,: въ полѣсьѣ они довольно глубокія H достигают!, аршинъ 5 — 6 
и болѣс, въ степи они, напротивъ, довольно мелкія—въ 1 и 2 , много 3 
il 4 арш.; дно озеръ въ полѣсьѣ болѣс или менѣе плотное, дно же озеръ 
въ степи гонкое и вязкое; озерные берега въ полѣсьѣ большею частію 
крутые, напротивъ, въ степи они, за немногими исключеніями, большею 
частію илоскіе; форма озеръ въ полѣсьѣ нопреимуществу круглая, а въ 
степи главным!, образом, овальная, нричемъ длинникъ овала идетъ по 
направленію отъ сѣверо-востока на юго-западъ; озерная вода въ урманѣ— 
лѣсная и довольно хорошая, озерная же вода въ степи—болотная, съ 
большою иримѣсью органических!, вещество п безъ вреда для организма 
могущая быть употребляема только послѣ кипяченія. Наконецъ, въ полѣсьѣ 
никогда не встрѣчасгся горько-соленыхъ озеръ, напротивъ, въ степи они 
составляют!, необходимую принадлежность. Горько-соленыя озера занима-
ют!, обыкновенно очень ограниченный пространства и въ наибольшем!, 
количеств!, находятся въ южной іюлосѣ степи. Изъ горько-соленыхъ озеръ 
заслуживает!, наибольшаго вниманія озеро Устьянцево. Вотъ какъ онисы-
ваетъ это озеро окружной врачъ вѣдомства Министерства Государствен-
ных!, Имуществъ, г. Воронов!,. 

«Озеро Устьянцево находится въ 2 5 в. отъ Каинска, при селѣ 
Устьянцевомъ Пижне-Каинскоіі вол., имѣетъ фигуру вытянутаго круга, 
длина котораго простирается до 3 0 0 саж. Вода в'і, этомъ озерѣ молочнаго 
цвѣта, весьма мылкая, на вкусъ солонцевато-щелочная, непротивная. Лѣт-
няя температура о г ь 1 0 до 1 8 ° R. Полтора фунта этой воды, взятой для 
изслѣдованія изо льда, или 8 . 6 4 0 частей воды, дали, по выпариваніи, 
осадок!, въ I 1 2 драхмы, или 9 0 частей твердаго бѣло-желтоватаго веще-
ства. По изслѣдованіи осадка оказалось, что въ немъ содержится соли въ 
слѣдующей приблизительно вѣрной нропорціи: 

Углекискаго натра . . ПаСОз — Ч* — 4 5 ч. 
Сѣрнокислаго натра. . NaSO« — — 2 2 4 / s ч. „ „ 
Хлористаго натрія . . . NaOChl — V 8 — l l 1 / s ч. ' ч" 
Фосфорнокислаго натра *)• HaOPhs — V i e — 5 5 /е ч. 
Остальная же Vie или 5 " ' 8 части состояла изъ углекислаго кали и 

органических!, частицъ. Лакмусовый бумажки реагировали сильно іцелочно. 
Судя по составным!, частямъ устьянцевской озерной воды, можно 

надѣяться на цѣ.іите.іыюе ея свойство: при страданіи пищеварительныхъ 
органов!,, при хроническом!, катаррѣ желудка и кишекъ, диспепсіи, из-
жог! . запорах!,, при гиііереміи и гинертрофіи печени и селезенки, при 
неправильном!, отдѣленіи желчн, закрытомъ геморроѣ н его послѣдствіяхъ, 

* ) І І р и с у т с т в і е фосфорной с о і и у в а з ы и я е т ъ на у ч а с т і е в ъ образоваиія с о с т а в а устьянцев-
ской воды о р г а н и ч е с н и і ъ процвссовъ. 



при ипохондріи отъ брюшпаго іголнокровія, нрп нѣкоторыхъ женскихъ 
болѣзняхъ, истерикѣ, тучности, при хроническомъ катаррѣ грудныхъ орга-
нов!,, при сыпяхъ золотушнаго свойства, при рсвматизмѣ, нодагрѣ и пр.» 

Изъ другихъ горъко-соленыхъ озеръ, извѣстныхъ мѣстнымъ житслямъ 
своими цѣлсбнымп свойствами, знаменито озеро Карачинское. 

§ 9 . С о л о н ц ы . 

Неудобные солонцы составляютъ въ Спасскомъ участкѣ площадь m, 
2 0 9 . 4 7 1 , о десятинъ. Между полѣсьемъ и степью указанное количество 
солонцсвъ распредѣляется такъ: 

въ полѣсьѣ . . 3 , 4 4 1 , 2 дес. или 0,і°/о къ общ. простр. 
» степи . . . 2 0 6 , 0 2 9 , 8 » » 12. 0 °/о » » 

Такимъ образомъ, въ полѣсьѣ солонцы почти отсутствуют!,; напротив!,, 
въ степи они встрѣчаются въ довольно болыиомъ количсствѣ. Между пятью 
областями Спасской Барабы общее количество неудобных!, солонцсвъ рас-
предѣляетея такимъ образомъ: 

О б щ е е к о л и ч е с т в о ° / о к ъ общему 
неудоби, с о л о н о . п р о с т р ш і с т в у . 

Сѣверная область полѣсья. 5 0 0 дес. О , 0 2 ° / 0 
Южная область полѣсья . 2 , 9 4 1 , 2 » 0 , 8 

СѣвернаЯ область стспнаго прост-
ранства . . . . . . . 6 4 , 9 1 2 , 2 » 7,« 

Средняя область степнаго прост-
ранства 4 3 , 7 5 4 , і > 1 1 , ' 

Южная область степнаго прост-
ранства 9 7 , 3 5 5 , 5 » 2 1 , 2 

2 0 9 , 4 7 1 , о дес. 5 , 3 

Отсюда мы видимъ, что, по Mt.pt, удалснія отъ сѣвсра in, югу. ко-
личество солонцевъ становится все болѣе и болѣе. Такъ оно и должно быть. 
Солонцы есть ничто иное, какъ остатки когда то бывіпаго здѣсъ моря. Л 
такъ какъ сѣверная граница этого моря почти совпадала съ южной гра-
ницей урмана, то въ полѣсьѣ, очевидно, и должны быть только слѣды 
солонцевъ. Нанротивъ, въ стенномъ пространствѣ, гдѣ нѣкогда бушевали 
пучины морскія, солонцы должны обязательно встречаться — и тѣмъ вч, 
большем!, количествѣ, чѣмъ ближе то или другое пространство лежнтъ къ 
срединѣ дна морскаго, остатки котораго уцѣлѣлн въ настоящее время въ 
видѣ озера Чановъ, ле-жащаго къ югу отъ Спасскаго участка. Отсюда 
становится поиятнымъ, почему, по мѣрѣ удален in отъ сѣвера кі, югу, 
количество солонцевъ становится все болѣе и болѣе. 



Г Л А В А II. Н А С Е Л Е Н I E . 

§ 1 0 . Б а р а б и н с к і е т а т а р ы . 

Числовыя данный о татарскому, населеніи. 

Барабинскіе татары суть отдельное племя татаръ, живущее въ Ба-
рабѣ и представляющее некоторый особенности какъ въ языкѣ , такъ и въ обы-
чаям, отъ прочихч, сибирских!, татаръ. Племя это. вмѣстѣ съ ихъ страной, было 
подчинено россійскоіі державѣ нъ 1 5 9 5 - м ъ году, когда тарскііі воевода, 
князь Андрей Елецкій, «учредили ноходъ» на Барабу, поручивъ нес вой-
ско, состоящее, изъ 4 8 3 - х ъ человѣкъ, письменному головѣ Доможирову, 
который въ два года окончательно присоединил!, кт. Россіи не только за-
падную. но и восточную половину Барабы. Какъ была велика численность 
барабинцевъ въ моменте ихъ присоединены, свѣдѣній никакихъ не имеется. 
Внрочемъ, но словамъ одного преданія, численность ихъ была бѵдто-бы 
тогда вдвое болѣе, чѣмъ теперь. Причина уменьшены барабинскихъ татаръ 
произошла, но словамъ того же преданія, яко-бы отъ того, что 5 0 0 че-
ловѣкъ изъ нихъ, самыхъ еильныхъ и молодыхъ, ушли, после битвы при 
Кара-Отрау 1 ). за Кучумомт, и Буянъ-біемъ на оз. Убинское, гдѣ всѣ у)ни 
погибли потомт, отъ русскаго оружія. 

Въ ХѴІІ-мъ столѣтіи въ Сибири, какъ извѣстно, производились 
подворныя описи яеашныхъ инородцевъ. Населеніе регистрировалось въ-
течепіе столѣтія два раза, нричемъ первая регистрація отъ второй отдѣ-
лялась 50 -ти лѣтнимъ промежутком!,. В ъ рукописных!, свиткахъ описей того 
времени находятся: названія ауловъ, подробное перечиеленіе юртъ, имена 
жителей, число скота и пр. Само собою разумеется, что теперь уцѣлѣли 
лишь очень немногіе свитки, по которымъ о численности татарскаго насе-
ленія вп, XVII-мъ столѣтіи нельзя сдѣлать никакого заключены. 

Вт, ѴІ-мъ томѣ архива Военно-походнон канцеляріи генералъ-маіора 
Киндермана приводятся кой-какія данныя о численности барабинскихъ та-
таръ, относящЫся къ 1 7 4 1 году, но эти данныя не полны п потому 
приводить ихъ мы здѣсь не бѵдемъ. 

Въ 1 7 6 1 году, января 2 3 , указомъ Правительствующаго Сената 
было повелѣно «во всей Сибирской губерніи, по Тобольску и Иркутску, со 
всѣми городами и мѣстами. учинить вновь перепись и опись... яеашныхъ 
татаръ для свидетельства этихъ яеашныхъ вт, ясакъ». По этой описи въ 
Барабѣ оказалось 6 8 деревень ел, 2 , 2 1 6 душами мужскаго пола. 

' ) К а р а - О т р а у , или Черный островъ, л е ж и т ъ ирн изерѣ А б ы ш к а н * . 



В ъ киижкѣ «Статистическое обозрѣніо Сибири», изданной въ 181(1 году, 
численность мужскаго татарскаго населенія въ Каинскомъ округе определялась 
въ 2 , 5 2 8 душъ (стр. 2 8 8 ) . По даннымъ 1 8 5 1 года барабинскихъ татаръ 
мужскаго иола было 2 , 5 4 4 души. Местный статистическій комитете въ 
«Памятной книжкѣ Томской губерніи 1 8 8 5 года» указываете цифру муж-
скаго татарскаго населенія для 1 8 8 3 года въ 2 , 2 7 7 душъ (стр. 9 ) . 
Если мы примемъ наличность мужскаго татарскаго паселевія, бывшаго 
въ 6 0 - х ъ годахъ прошлаго столѣтія за 1 0 0 , то измѣнсніе въ населеніи 
выразится в ъ следующихъ цифрахъ: 

1 7 6 3 г . — 1 0 0 ° / о . 1 8 0 3 г . — 1 1 4 / / 0 . 1 8 5 1 г . — 1 1 5 , о ° / о . 1 8 8 3 г . — 
1 0 2 , 8 % . 

Такимъ образомъ, татарское населеніе, начавшееся увеличиваться въ 
первой половине нынѣшняго столѣтія, во второй половинѣ нослѣдняго 
стало медленно и постепенно уменьшаться, такъ что въ последніе годы 
достигло почти той же численности, какую оно имело въ середине прош-
лаго столѣтія. 

Если взять количество татарскаго населенія но отношенію ко 
всемъ жителямъ Каинскаго округа, то это относительное количество бу-
дете очень быстро и решительно уменьшаться. 

Известно, что во все продолженіе ХѴІІ-го столѣтія Бараба состояла 
исключительно изъ татарскаго населенія, которое такимъ образомъ состав-
ляло тогда 1 0 0 ° / о . 

Въ 4 0 - х ъ годахъ прошлаго столѣтія, вч, Каинскомъ округе, за 
исключеиіемъ неболыпаго количества русскихъ казаковъ, жившихъ въ трехъ 
форпостахъ Барабы (Усть-Тартасскомъ, Каинскомъ п Каргатскомъ) н пяти 
русскихъ зимовокъ, леяшщихъ по дороге па Колывань, было почти всюду 
татарское населеніе. которое составляло, но нашимъ соображеніямъ, не 
менее 90°/о * ) . 

Въ 6 0 - х ъ годахъ прошлаго столѣтія, когда началась усиленная ко-
лонизация Барабы русскимъ населеніемъ, котораго въ это время въ край 
прибыло до 1 0 0 0 мужскихъ душъ, относительное количество татарскаго 
населенія понизилось до 6 9 % . Въ 1 8 0 3 году все количество жителей 
мужскаго пола въ Каинскомъ округе составляло 1 2 , 2 5 8 душъ мужскаго 
пола, изъ которыхъ татары составляли 2 , 5 2 8 мужскихъ душъ, или 2 0 , « % 
населенія. (Статист, обозр. Сибири, изд. 1 8 1 0 г. , табл. № 1 4 ) . Въ 1 8 8 3 г. 
всего населенія мужскаго пола числилось въ Каинскомъ округе 6 0 , 3 3 6 , 
изъ нихъ татаръ-мужчннъ было 2 , 3 3 1 , или уже только 3 , 8 % . 

Все эти данныя показывают!,, что татарское населеніе, когда-то 
единственное в ъ Барабѣ, медленно и постепенно растворяется въ массе 
русскаго населенія, такъ что въ непродолжитсльномъ времени оно будете 
представлять еле-заметные следы. 

По преданіямъ, во время присоединенія татаръ къ Россіи, въ Барабѣ 

* ) Е с л и не с ч и т а т ь н ѣ с к о л ь к и х ъ десятковъ о с т я ц к в х ъ с е и е И с т в ѵ ж и в ш и х ъ въ у р и а н ѣ . 



было 1 1 аймаковъ, или волостей. Эти волости были слѣдующія: 1 ) Тунус-
ская, лежащая по р. Тарѣ вплоть до болота Паганай; 2 ) Угуйская, ле-
жащая между озеръ Угуйскимъ и Узунгуромъ; 3 ) Узукова, занимавшая 
среднюю и южную части нынѣшнихъ двух'ь русскихъ волостей—Верхне-
Омской и Вознесенской, бывшая въ момента, ирисоединенія, вслѣдствіе 
ухода населенія за Кучумомъ и Буянъ-біемъ, почти совсѣмъ пустой и 
ненаселенной; 4 ) Любейская, находившаяся около оз. Любей; 5 ) Куле-
бинская, расположенная но нижнему теченію р. Тартаса и среднему те-
ченію р. Оми; 6 ) Туражская, занимавшая среднее теченіе р. Тартаса, а 
также пространство между р. Изесомъ п р. Камой; 7 ) Каргалинская, нахо-
дившаяся по верхнему теченію р. Тартаса; 8 ) Кирчакская (Кирчики, а не 
Кирпики), расположенная по верхнему теченію Камы—тамъ, гдѣ находится 
большое озеро Кирчики; 9 ) Барабинская, бывшая и тогда самой значи-
тельной волостью, находилась по среднему течеиію р. Оми и простира-
лась вплоть до оз. Тандова; 10 ) Чойская—при Убинскомъ озерѣ, и 1 1 ) 
Теренинская, самая восточная, лежавшая при оз. Каргатскомъ. Въ насто-
ящее время сущеетвуетъ всего 7 волостей: первыя двѣ волости, Тунус-
ская и Угуйская. соединились въ одну и образовали волость 'Гуиусскую; 
волость Узукова изчезла безсдѣдно; волость Кулебинская слилась съ сосед-
нем Туражской и стала носить названіе Туражской; волость Каргалинская 
и Кирчакская также соединились въ одну волость, которая называется 
Каргалинской или Кирчакской. Осталышя волости остались безъ измѣненія. 

Съ уменьшеніемъ количества волостей уменьшилось также и коли-
чество населенных!, пунктов!,. По переписи 1 7 6 3 г. всѣхъ татарских!, 
ауловъ было 6 8 , въ 1 8 0 3 году ихъ числилось 6 9 , а в ъ настоящее 
время состоять на лицо лишь 5 2 . 

ІІерейдемъ теперь собственно къ Спасскому участку, въ составь ко-
тораго входить 4 татарских!, волости: Тунусская, Любейская, Туражская 
и Каргалинская. 

Но подворной описи начала нынѣшняго столѣтія, производимой въ 
ту нору ежегодно волостными иравленіями н доставляемой Спасскому ко-
миссару, численность татарскато населенія определялась такимъ образомъ: 

Число домохоз. Муж. пола. Ж е н . пола. Об. пола. 

волость Тунусская . . 1 7 5 4 3 4 4 3 7 8 7 1 
> Любейская . 6 5 1 3 9 1 4 6 2 8 5 
» Каргалинская 3 2 8 2 8 5 1 6 7 
» Туражская . . 2 3 9 6 3 1 6 4 0 1 2 7 1 

5 1 1 1 2 8 6 1 3 0 8 2 5 9 4 

Но оффиціалышмъ даннымъ численность тагарекаго населенія для 
настоящаго времени такая: 



Тунусская. . . 1 5 0 дворовъ 7 7 1 душ. об. п. 
Любейская . . 4 1 » 2 7 5 » 
Каргалинекая . 3 0 » 1 6 8 » 
Тураскская . . 2 2 7 » 1 2 6 9 

4 4 8 дворовъ 2 4 8 3 душ. об. п. 

Соноставленіе этихъ данныхъ съ подворного описью начала нынѣш-
няго столѣтія показываетъ, что во всѣхъ татарскихъ волостяхъ произошла 
убыль въ численности населенія, которая онредѣляется слѣдуюшпми цифро-
выми данными: 

У в е л и ч е н і е ( - ) - ) и 
уиеньшеніе ( — ) 

дворовъ. 

Тунусская . . 
Любейская . 
Каргалинская . 
Тураскская. 

— 2 0 % 
3 7 , 0 % 

- 6 , 3 % 
— 5 , 0 % 

- 1 4 , 3 % 

Вмѣстѣ съ уменьшеніемъ числа населенія, уменьшилось также н ко-
личество населенныхъ нунктовъ за нослѣдніе 8 0 лѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ: 
ЧИСЛИЛОСЬ аѵловъ въ волостяхъ— 

Тунусской. . 
Любейской. 
Каргалинской . 
Тураскской 

Всего 

В ъ 1 8 0 3 г . 

1 0 
3 
4 

3 0 

4 7 

Ііъ 1883 г. 
1 2 

3 
2 

1 3 

3 0 

Такимъ образомъ, число ауловъ уменьшилось на 1 7 . Наибольшее 
ѵменьшеніе произошло в ъ Туражскоіі волости, т. е. тамъ, гдѣ была паи 
большая колонизация и наиболыній иаплывъ русскаго населенія. 

Чтобы уяснить болѣе тѣ измѣненія, которыя произошли въ насе-
ленныхъ пунктахъ за иослѣдніе 8 0 лѣтъ, мы приведемъ здѣсь сиисокъ 
ауловъ за два періода времени—за 1 8 0 3 годъ и 1 8 8 3 годъ. 

Въ 1803 году были слѣдующіе аулы: въ Тунусской волости 
Лгачъ *), Карагутъ, Бугояковъ или Майзасъ, Мангитъ или ІІууты, Чюкъ 
или Чекинскій аулъ, Угуй, Нов. Угуй, Чарачакова, Агачъ-аулъ и Мѵса-

* ) В ъ с е л е н і я х ъ , и а б р а н и ы х ъ курсивоыъ, находилось тогда волостное иравлвніи н ж и л ь 
к н а з е ц ъ . 



сова; вт. Любейской в о л о с т и — 7 І е с а р и , Ученякъ, Демирова, Каетрова; въ 
Каргалинской волости — Кайчанова, Мукганьская, Алагаинъ; Тураж-
с.кой волости — Кулеба, Кѵлебеева, Чаргарга, Кучукова, Болып. Тибисъ, 
Малый Тибисъ, Тармакуль, Карача, Чой, Улуцкая, Баишева, Кучегачъ, 
Куларзасъ, Баклышева, Малгучакъ, Кичебалыкъ, Кычъ, Бурунай, Семе-
иовъ, Калмакч., Соску ль, Арыисасъ, Тартасъ, Мал. Кулеба или Мал. Ке-
лема, Урѣзъ, Аблагаръ, Кармышъ, Куртай, Салданъ и безъимянный. 

Въ 1883 году находились вт. Снасскомъ участке слѣдующіе аулы: 
вт. 7 ' у н у с ж к о й в о л о с т и — К и н д е р л я , Стар. Угуй, Мал. Угуй, Енабинское, 
Акбалыкъ, Мангитъ, Богуяково, Сарцабалыкъ, Устанка, Чека, Сарцабалыкъ-
Кучуги или Чу рачки. Агачаулъ, Майзасъ, Таулетбагино; Любейской во-
лости — Любей. Савниио, Угаймакъ; Каргалинской волости — Тартасъ-
Тахтамеиьево, Каріала-Кирчакъ: Тураскской волости—Болын. Тибисъ, 
Мал. Тибисъ, Тармакуль, Белектинское, Урѣзъ Каргалинскій, Урѣзъ 
Семеновскій, Мангучакъ, Улуцкое, Кучегачева, Арымзасъ, Кузбѣева, Кулеба 
и Чаргарка. 

Слѣдующія данныя ноказываютъ группировку населениыхъ пунктовъ 
по числу дворовъ: 

Число сслі ній 
въ 1 8 0 3 г . в ъ 1 8 8 3 г . 

А б с . ч. А б с . ч. 

CT, 1 — 5 двор. . . 17 2 
» 6 — 1 0 » 8 1 1 
» 1 1 — 1 5 » 1 0 7 
» 1 6 — 2 0 » 8 5 
» 2 1 — 3 0 » 2 4 
» 3 1 — 4 0 » — — 

» 4 1 — 5 0 » 2 — 

Свыше 5 1 » — 1 

4 7 3 0 

Такъ какъ вт. статистикѣ принято считать мелкими селеніями всѣ 
тѣ , который имѣютъ меньше 5 0 дворовъ, то на этомъ основаніи прихо-
дится заключить, что барабинскіе татары живутъ почти исключительно 
мелкими, небольшими населенными пунктами. По сравненіи съ 1 8 0 3 го-
домъ, внрочемъ, замечается в ъ последнее время решительная тенденція 
устраиваться более значительными общинами, что видно Изъ сопоставлены 
следующих'!, данныхт,: 

Общее число с е л с н і й . К ъ процеитахъ. 
Группы а у л о в ъ : 1 8 0 3 г . 1 8 8 3 г . 1 8 0 3 г . 1 8 8 3 г . 

съ 1 — 5 двор. . 1 7 2 3 6 , 2 6 ,7 
» 6 — 2 0 » . . 2 6 2 3 5 5 , 3 7 6 , 6 
» 2 1 и более. 4 5 8 , 5 1 6 , 7 

4 7 3 0 1 0 0 1 0 0 



Первая группа, группа самыхъ мелкихъ и дробныхъ ауловъ, 
уменьшилась на 30°/<>, тогда какъ вторая группа, заключающая вч, себѣ 
аулы отъ 6 до 2 0 дворовъ, увеличилась на 2 1 % , а третья группа, 
состоящая изъ ауловъ болѣе, чѣмъ въ 2 0 дворовъ, увеличилась на 9 % . 

Стремленіе татаръ въ настоящее время соединяться въ все болѣе 
и болѣе значительный общины имеете свое объясненіе. Дѣло въ томъ. 
что въ прежнее время, когда здѣишіе татары были язычниками, они не 
нуждались ни въ мечетяхъ, ни въ духовенстве, ни в ъ медресе; но, пе-
рейдя въ магометанство и становясь съ каждымъ годомъ вес болѣе пре-
данными къ правиламъ и предписаніямъ корана, они естественно вынуж-
дены ныне жить более крупными аулами, ибо устройство мечети и мед-
ресе, а также и содержаніе муллы подъ силу только крупнымъ общинамъ. 

Въ статистике населенія всегда обращается большое вниманіе: на 
соотношеніе половъ, средній размѣръ семьи и производительный составъ 
последней. Для сужденія обо всѣхъ этихъ предметах!., а равно и для 
уясненія экомическаго быта татаръ, была произведена подворная опись 
среди этого инородческаго населении Регистрація охватила собою, впро-
чем!,, не все 3 0 ауловъ, а лишь 1 8 ; причем!, переписано 2 0 4 двора съ 
9 9 0 душами обоего пола. Такъ какъ всѣхъ татарских!, дворовъ въ Спас-
скомъ участке, какъ мы выше видели, 4 4 8 , го данныя подворпогі регист-
рами составляют!, 4 5 , 6 % дворовъ но отношение ко всему населенно. 
Думаемъ, что для обобщеній этого достаточно. 

Соотношеніе половъ у татаръ выражается следующими цифрами: 
мужескаго пола — 5 1 2 душъ, женскаго пола — 4 7 8 душъ, или на 1 0 0 
мужчинъ приходится 9 3 , 3 женщины. Такимъ образомъ, оказывается, что 
у татаръ меньше женщинъ, чѣмъ мужчинъ. Явленіе это необычное, 
ненормальное, такъ какъ человѣческіи родъ, въ естественном!, своемъ со-
стоянін, имѣетъ обыкновенно некоторый численный неревѣсъ женскаго 
пола надъ мужскнмъ. Женщина есть носительница жизни. Численный пе-
ревесь ея надъ мужскнмъ поломъ поэтому ведетъ всегда къ более или 
менее значительному приросту населенія, а недочете женскаго пола, на-
оборот!,, рано или поздно отражается на уменыненіи прироста паселенія. 

Недочете женскаго пола но сравнение съ мужскнмъ среди татар-
скаго населенія вч, последнее время повсюду встречается, какъ в ъ Си-
бири, такъ и въ Европейской Россіи. Въ еамомъ дѣлѣ: на 1 0 0 мужчинъ 
приходится женщинъ среди т а т а р ъ — 

' ) И а ш к а н о в ъ : «Эконом, б ы т ь г о с у д а р с т в , і р е с т ь я н ъ и инородцевъ Т о б о і ь с к а г о о к р у г а » , 
ч. I , с т р . 1 1 0 . 

s ) С м о т р ѣ т ь нашу с т а т ь ю о населеніи в ъ G мъ томіі « Л а т . по с т а т и с т и к ѣ Нят. губ > . 
ч . 1, стр. 6 . 

Тобольска™ округа 
Тюменскаго » 

86,0 «) 
8 5 , 0 ' ) 

Малмыжскаго у. (Вят. г . ) . . . 9 8 , 0 
Елабужскаго у. (Вят. г . ) . . . 9 8 , 9 ' ) 



Интересно здѣсь отмѣтить, что въ Снасскомъ участкѣ этотъ недо-
четъ женскаго населенія ста.ть замѣчаться только въ послѣднее время". 
Въ самомъ дѣлѣ, отношеніе иоловъ было вт> Снасскомъ участкѣ: 

въ 1 8 0 3 году 1 2 8 6 мужч. 1 3 0 8 женщ., или 1 0 0 : 1 0 1 , 7 
» 1 8 5 1 » 1 3 9 3 » 1 3 4 0 » » 1 0 0 : 9 6 . 2 
» 1 8 9 0 » - — 1 0 0 : 9 3 , 3 

Очевидно, женское населеніе съ каждыми годомъ уменьшается въ 
своемъ количественном!» отношеніи. Это признак!» зловѣщій, указывашіцій 
на то, что если полное вьшираніе еще не началось среди татарскаго 
населенія, то оно близко—и не сегодня-завтра наступить. 

Средній размѣръ семьи у татаръ, на основаніи данныхъ подвор-
ной описи, оиредѣляется in, 4 , 9 души ( в ъ 2 0 4 д в о р а х ъ — 9 9 0 душъ 
обоего иола). Размѣрь семьи оказывается очень малымъ. Интересно срав-
нить вт. этомь отношеніи барабннскихъ татар!» съ татарами другихъ мѣст-
ностей. 

Средній р а з м ѣ р ъ Средній р в з н ѣ р ъ 
т а т а р , с е м ь и . русской с е м ь и . 

в ъ Тобольском!, о к р ѵ г ѣ . . . 4 , 7 5 , 2 
» Малмыжскомъ уѣздѣ . 5 , 5 6 , 0 
» Елабужскомъ » . . . 5 , 5 5 , 9 
» Уржумскомъ » . . . 5 ,7 5 , 9 

Потребительный составь семьи всегда соотвѣтствуетъ среднему 
размѣру семьи, а потому данный но этому предмету зд !сь рѣшительно 
н ! г ъ цѣли приводигь. Но нотребнтельный составь семьи въ разныхъ хо-
зяііствахъ бываетъ далеко неодинаков!,. Въ татарских!, хозяйствах!, Спас-
скаго участка онъ колеблется отъ 1 до 1 1 душъ. Болѣе 1 1 - т н членовъ не 
пмИетъ ни одна татарская семья. Слѣдующія данныя показывают!, груп-
пировку хозяйств!, но количеству душъ обоего пола. 

В с е г о д в о р о в ъ . В с е г о дворовъ. 

Съ 1 душ. . . 1 3 Съ 7 душ. . . 2 6 
» 2 » . . 1 7 » 8 « . . 5 
» 3 » . . 27 » 9 » . . 8 
» 4 » . . 4 2 » 1 0 » . . 7 
» 5 » . . 3 4 » 1 1 > • • а 
» 6 > . • 2 3 Всего . . 2 0 4 

Такъ какъ средній размѣръ татарской семьи равенъ 4 , 9 душъ, то 
вполнѣ понятно, почему наибольшее число дворовъ падаетъ на группу съ 
4-мя и 5-ю дворами. 

Если веѣ хозяйства но потребительному составу семьи мы раздѣлимъ 



на 3 группы: 1 ) хозяйства малосемейный, относя въ эту группу тѣ дворы, 
гдѣ имѣется отъ 1 до 4 душъ обоего пола; '2) хозяйства среднесемейныя, 
гдѣ число душъ колеблется ото 5 до 8 , и 3 ) хозяйства многосемейныя, 
тдѣ число это болѣе 8 душъ, то найдемъ, что 

О б щ . число ° /о къ общ. 
д в о р . числу д в о р о в ъ . 

хозяйства малосемейный составляют'!, 9 9 4 8 , 5 
хозяйства среднесемейныя (отъ 5 

до 8 ) 8 8 4 3 , 1 
хозяйства многосемейныя (отъ 9 и 

болѣе) 17 8 , 4 

2 0 4 ЮОо/о 

Эти данныя показываютъ, что среди татаръ преобладаютъ хозяйства 
малосемейныя. Подобное же явленіе замечается среди татаръ Тобольска™ 
и Тюменскаго округовъ и. вероятно, среди другихъ сибирских!, татаръ. 
Въ этомъ отношеніи сибирскіе татары нредставляютъ резкую особенность 
отъ татаръ Европейской Россін, гдѣ преобладают!, хозяйства среднесе-
мейныя в ) . 

Производительный составь средней татарской семьи определяется 
въ Спасскомъ участке в ъ 1 , 2 рабочей мужской души. Въ разныхъ хо-
зяйствах!, количество рабочих!, мужчинъ неодинаково и колеблется отъ 
0 до 4 душъ. Более 4 - х ъ душъ не нмѣетъ въ Спасскомъ участке (среди 
зарегистрированных!, дворовъ) ни одно хозяйство. 

С.іѣдующія данныя показывают!, группировку дворовъ но количеству 
рабочихъ мужчинъ. 

Б е з ъ раб. С ъ 1 раб. С ъ 2 раб. С ъ 3 раб. С ъ 4 раб. 
Общее число дворовъ . . 6 1 5 1 3 7 8 2 
В ъ ° / о ° / о - а х ъ 3 , 0 7 4 , 0 1 8 , 1 3 , 9 1 , 0 

Такимъ образомъ, преобладающая масса татарскихъ семействъ, "I* 
общаго числа ихъ, принадлежите къ хозяйствами однорабочимъ. Такого 
громаднаго нреобладанія хозяйств!, однорабочихъ не встречается нигде 
среди татарского населенія, не говоря уже о другихъ народностях!,. Вотъ 
несколько данныхъ для сравненія. 

Группировка диоропъ но числу рабочихъ мужчинъ среди т а т а р -
ски! и н а с е л е н ! » . 

Местности. Съ 0 Съ 1 Съ 2 Съ 3 Съ 4 
Тобольскій округъ 2 , . ° / о 6 5 , 2 % 2 3 , о % 7 , 7 % 2 , о % 

Малмыжскій уездъ 6 , 5 6 4 , о 2 1 , 4 6 , 5 і , б 

Едабужскій уездъ 5 , 9 6 8 , 2 2 0 , . 5 , 0 0 , 8 

Уржумскій уездъ 5 , 9 6 6 , 0 2 0 , 5 5 , о и 
" ) Т а к ъ , въ К л а б у ж с к о м ъ у ѣ з д ѣ с р е д н е с е и е й н ы я хпзпйстаа среди т а т а р ъ с о с т а в л я ю т ъ 

5 5 , 6 ° / о ( М а т . но с т . В а т . г у б . , т . V I , часть 1, с т р . 1 6 ) . 



Грчмотныхь среди татаръ встречается мало. Изъ 5 1 2 зарегистри-
рованныхъ мужчинъ нашлось грамотныхъ всего 3 1 человѣкъ, или 6°/о. 
Что касается женскаго населенія, то оно оказалось абсолютно безграмот-
ным!,. Последнее обстоятельство еще более понижаете уже безъ того не-
значительный процента грамотности. Отмѣтпмъ здесь, что среди татаръ 
Европейской Россіи грамотность несколько выше. Такъ, в ъ Елабужскомъ 
уезде грамотные татары составляют!, 7,e°/o, а грамотный татарки 4,2°/о. 

Краткая характеристика татарскаго населенія. 

Татарское населеніе живете совершенно обособленно отъ русскихъ. 
Оно имеете свое общественное управленіе, которое заключается, какъ мы 
видели, въ Спасскомъ участке изъ 4 - х ъ волостей, пли «аймаковъ». Каж-
дый «аймакъ» заведуете свонмъ «колѣномъ» и состоите изъ 3 - х ъ чле-
новъ—старшины и 2 - х ъ кандидатов!,. Веѣ эти три члена выбираются 
татарскими аулами каждаго аймака и потомъ утверждаются губернскимъ 
начальством!,. Старшины выбираются изъ наиболее важныхъ и знатныхъ 
по происхожденію представителей рода и носятъ названіе «князцевъ». 
Обязанности князца и двухъ состоящих!, при немъ кандидатовъ заклю-
чается: въ сборе въ казну податей и повинностей, въ наблюденіи за по-
рядком!, и спокойствіемъ, въ разбирательстве разлнчныхъ маловажныхъ 
дѣлъ, въ суде членов!, аймака, провинившихся в ъ чемъ либо предъ сво-
им!, общественным!, начальством!,, наконецъ, въ разсмотрѣніи семейныхъ 
ссоръ и неудовольствій, когда члены семьи обращаются на общественный 
судъ. Письменнаго производства большею частію стараются избегать. Во-
лостныя правленія помещаются на квартирахъ волостныхъ ипсарей, состав-
ляя съ последними одно нераздельное целое. Вся обстановка волостныхъ 
нравленій жалка и убога. 

Татарскіе аулы обыкновенно разбросаны другъ отъ друга на боль-
шом!, разстояніи и отстоятъ отъ своихъ волостныхъ правленій всегда 
далеко. Такъ, напр., юрты Сардабалыкскія отъ Киндерлей, где находится 
правленіе Тунусской волости, отстоятъ на 7 0 — 8 0 верстъ, а юрты Май-
засск ія—версте на 1 2 0 . Смежные аулы—юрты Мангучаковы, Улуцкіе 
(Мостишь), Кучегачевы и Арымзасъ — лежать другъ отъ друга верстъ 
на 1 0 0 . Разъѣзды земскимъ заседателям!,, заведующим!, инородческими во-
лостями, стоять этимъ заседателям!, всегда больших!, х.іоіюта н непріят-
ностей. Аулы татарскіе неболыпіе и въ среднемъ состоять изъ 1 1 — 1 2 
дворовъ. Лежать большею частью среди березовыхъ рощъ. где либо при 
озере, или на небольшой рѣчкѣ, обыкновенно вдали отъ русскаго жилья. 
Домишки жалкія, некрасивый и состояіція большей частью изъ одной избы, 
такъ какъ «горницы» встречаются здесь редко. 

Избы делаются небольших!, размѣровъ. Подле передней стены, нахо-
дящейся протнвъ входа, устраиваются «нары», возвышающіяся отъ поверх-
ности пола не болѣе, какъ на 1 — 1 ' /г четверти и нмеюіція ширины въ 



ростъ человѣка. Нары эти, покрытым войлоками и циновками, а иногда перинами 
и тюфяками, тянутся отъ одной стены до другой, занимая не менее 1/•» всей 
избы. Нары замѣняютъ в с е — и стулъ, и столъ, и кровать. Здесь же, на 
нарахъ, татарина, совершаетъ свою молитву, восклицая время отъ вре-
мени: «Алла хэхбэръ» (Богъ одинъ). Сбоку отъ наръ, подле правой или 
левой стены отъ входа, въ избе татарской стоить такъ называемый «чу-
валъ». Чувалъ—родъ камина. Делается чувалъ изъ кирпича и имѣетъ видъ 
корыта, поставленнаго вертикально. Отъ чувала идете прямая труба, про-
резывающая потолокъ и затѣмъ крышу дома. Въ чувале почти постоянно под-
держивается огонь, причемъ дрова здесь ставятся вертикально. Чувалъ устроенъ 
такъ несовершенно, что дровъ выходить на топливо всегда много, а тепла 
получается мало. Но здешніе татары очень любятч. свои чувалы и ни 
за что не хогятъ ихъ менять на русскія печи. «Съчуваломъ веселее ,— 
говорятъ о н и , — в ъ чувале то и дело огонь горигь и играет, ; въ чувале 
постоянно дрова разговаривают,; чувалъ пылает, , такъ и жизнь в ъ избе 
есть, а чувалъ потухъ, такъ ровно смерть пришла. Чувалъ все одно, что 
другъ и товарищъ человека. Безъ чувала татаринъ со скуки помретъ». 

Рядомъ съ чуваломъ изъ кирпича устраивается небольшой гротъ, 
где подвешивается котелъ, въ которомъ варится горячая шпца. 

Печь татарская кладется большею частію вне дома, обыкновенно вт, 
ограде, нодъ открытым!, небомъ. Она делается изъ кирпичей и снаружи тща-
тельно обмазывается глиной. Татарская печь полукруглой формы, какъ и ея 
сводъ, почему дождевая вода съ нея быстро и легко скатывается. Трубы она не 
имеет, и дымъ вмѣстѣ съ огнемъ прямо выкидывается изъ входного от-
ворена въ ограду. Печь устраивается снеціально только для иеченія хлеба, 
такъ какъ всякая приправа къ столу варится въ котле, устраиваемом!,, 
какъ мы видели, йодле чувала. Тесто месится, конечно, въ избе и здесь 
яш сбивается в ъ хлебъ; хлебы, но приготовленіи, уносятся въ ограду и 
сажаются в ъ печь, после чего последняя закрывается деревянной заслонкой. 

Изъ мебели въ татарской избе чаще всего можно встретить шкафъ 
для номѣщенія чайной посуды и несколько небольших!, сундуковъ; столы 
и стулья—редкость. Изъ кухонной посуды—деревянный чашки, ковшъ и 
«куба». Последняя представляете собою длинную и довольно узкую кадку, 
устраиваемую спеціально для приготовленія такъ называема™ «айрана», 
молочнаго напитка, совершенно сходного съ вотскимъ «арьяпомъ», кото-
рый здѣшніе- татары позаимствовали, вероятно, отъ когда-то обитавшей в ъ 
Барабе «чуди». Изъ металлической посуды у татаръ можно найдти кув-
шинъ для омовеній и самоваръ для питья чая, такт, какъ до послѣдняго 
они болыиіе любители. 

•Татары честолюбивы, но незаносчивы; коварны, но в ъ то же время 
добродушны; не особенно развиты, но съ хорошимъ природнымъ умомъ; 
плохіе самостоятельные хозяева, но прекрасные работники въ чужихъ 
рукахъ. 

Beb Барабинскіе татары суть магометане. Исламъ сталъ распроста-
няться среди нихъ лишь съ 2 0 - х ъ годовъ ирошлаго столѣтія, такъ какъ 



до того времени всѣ они были язычниками. Вт. средин! прошлаго етолѣ-
тія ислам?» сдѣлалъ въ Барабѣ уже такіе успѣхи, что до половины всѣхъ 
татарт, принадлежало тогда къ магометанам?,. Но въ эту же пору среди 
барабинцевъ стало распространяться и христіанство. ІІослѣднее принимали 
не только простые ясашные татары, но даже князцы, такъ какъ нѣкоторые изъ 
нихъ носили тогда христіанскія имена * ) . Интересно отмѣтить, что одинъ 
изъ ауловъ Туражскон волости носить названіе «Семенова аула». Такихъфак-
товъ можно привести не мало. Преосвященный Сильверстъ, митронолитъСибир-
скій, в'I, промеморіи своей, отъ 1 - го іюня 1 7 5 1 - г о года, пиеалъ генералъ-маіору 
Киндерману, что одинъ барабинецт., принявніій православіе п пмѣющій въ 
Барабѣ родственников'!. «идололатровъ», ироѣзжая барабинскимн улусами, 
слышалъ, что многіе бы желали принять гіравославіе, если бы ихъ осво-
бодили отъ платежа джунгарскому владѣльцу. 

Въ ту пору в'і> г. Тарѣ жилъ татарскій мулла, ахунъ Сектовъ, очень 
ревностный распространитель магометанства. Онъ постоянно иаѣзжалъ въ 
Барабу и здѣсь нроновѣдовалъ ученіе Магомета. Барабинцы стали колебаться 
въ вѣрѣ своихъ отцова, и начали принимать обрѣзаніе. Но тогда жс многіе 
изъ барабинскихъ татаръ стали говорить ахуну: «лучше намъ креститься 
H быть крещеными, чѣмъ въ магометанском?, закон! состоять». Послѣднііі 
фактъ опять указывает?, на то, что почва для распространен!я иравосла-
вія существовала в?. Бараб! . К?, сожалѣиію не оказалось христіанскихъ 
миссіонеровъ. Правда, въ Барабу иногда наіізжали изч. Тары православные 
священники, но гіослѣдніе оказались не на высот ! своего иоложенія, такъ 
как?, ограничивали свою деятельность, главным?» образом?., поборами и при-
тѣсненіемъ инородцевъ-татаръ. Зло это было распространено настолько въ 
Сибири, что губернатор?. Чичерин?, вынуждено был?, донести объ этомъ 
Императриц! Екатерин! И, почему последняя именным?, указом?, отъ 2 0 - г о 
августа 1 7 6 8 года воспретила православным?, священникамъ ѣзднть безъ 
дозволенія начальства къ иновѣрцамъ для раслространенія Евангелія. 

Въ теченіе ХѴІІ-го и XVIII столѣтій барабинскіе татары платили рус-
скому правительству ясакъ, или дань пушными мѣхами. Но. со времени 
ѵничтоженія лѣсовъ и уменыпенія иушнаго з в ! р я , когда ясакъ стало пла-
тить трудно и даже невозможно, начиная съ 1 8 3 5 - г о года, татары начали 
вносить крестьянскііі оклад?., причем?, переходъ къ последнему былъ про-
изведен?, ими медленно н постепенно, а именно: съ 1 8 3 5 - г о года по. 
1 8 4 4 - ы й годъ они вносили '/« оклада, съ 1 8 4 4 до 1 8 5 4 — 1 /« крестьян-
ских?, податеи. а съ 1 8 5 4 - г о года—уже полный окладъ. 

Права и преимущества барабинскихъ татаръ. 

Долгій опыт?, и близкое знакомство съ сибирскими инородцами при-
вели русское правительство н русскій народ?, къ убѣжденію, что господ-

* ) Т а к ъ , барабинскій киязецъ Ш и р и л а Чвчменеиъ ноенлъ ИМЯ И Л Ь И Ш а р е п о в а ( и з ъ 
а р і и ь н . документов! , У с т ь - Т а р т а с с к а г о волостиаго п р а в л е н і я ) . 



етвпвать надъ разными народами всего легче но столько силою оружія и 
военными доблестями, сколько ласкою и любовнымъ отношенісмъ кт> нимъ. 
Этимъ обстоятельствомъ объясняется, почему, вместо посылки въ Барабѵ 
казаковъ-переселенцевъ вт> болѣе или менѣе значительномъ количестве—въ 
видахъ того, чтобы иослѣдніе держали страну вт> страхе и подчиненіи, 
русское правительство заботилось только лишь о томъ, чтобы даровать 
какъ можно более различных!, правъ и преимуществ!, побежденному народу. 
Такими иривеллегіями правительство желало, с/ь одной стороны, окружить 
иѣкоторымъ ореоломъ русское имя, а съ другой—привлечь къ себе еим-
иатін побежденного народа. 

Перечислим!, здесь некоторые указы и жалованный граматы XVII и 
XVIII в . , выясняюшіе те преимущества, который были даны сибирским!, 
ннородцамъ вообще и барабинскимъ татарами в ъ частности. 

1) « 7 1 7 6 г. ( 1 6 6 8 г . ) , августа 3 1 дня, живущимъ въ деревняхъ 
вверхъ и внизъ но Иртышу и Тоболу домами, тобольскнмъ служилымъ и 
захребстнымъ татарамъ владети своими землями со всякими угодьями, а 
русским!» людямъ никому в ъ те ихъ земли и во всякія угодья не всту-
нати» ' ) ; 

2 ) « 7 2 0 1 и 7 2 0 2 г. ( 1 6 9 3 и 1 6 9 4 г . ) , мая 1 2 - г о , в ъ почтовыя 
гоньбы и другіе рабочіе наряды ясашныхъ татаръ наряжати и принуждати 
не велено»; 

3 ) «Великаго Государя Императора Петра нерваго во 2 -мъ п у н к т е , — 
которые въ податные переписи написаны и въ раскладке на полки по-
ложены, не обходя никого по 7 4 копейки с ъ души, кроме астраханских!, 
и уфимскихъ татаръ п башкиръ и сибирскихъ ясашныхъ инородцевъ, кото-
рыхъ раскладывати не велено»; 

4 ) «именными указами 1 7 6 1 г. ноября 16-го , 1 7 6 3 г. іюля 13-го , 
1 7 6 7 т. октября 2 2 - г о и 1 7 7 0 т. августа 1 8 - г о , потребованных!. Импера-
торским!, Величествомъ, иодписаннаго отъ г. геиералъ-поручика и кава-
лера Кошкина на открытіе Пермской и Тобольской губерніи, обходя пунк-
тов!, 10 . 1 1 , 2 2 отдѣленій на обитающіе въ Сибирской гѵберніи ясаш-
ныхъ народов!,, еверхъ иоложеинаго въ казну ясака, податей никакихъ 
накладывать и обидъ и иритѣсненііі чинить запрещено»; 

5 ) 1 7 5 6 г. марта 2 7 - г о и сибирской губернской каіщслирін 1 7 7 2 г. 
августа 1 3 - г о , съ прописаніемъ ихъ Высочайшихъ повеленШ никакими на-
логами и поборами ясашныхъ отягощатп запрещено»; 

6 ) «Высочайшаго о управленіи (Тобольской) губерніи учре-жденія 1 1 9 
статьей)... Казенная палата непременно имеетъ смотреть, что-бъ право 
ясашныхъ пародовъ в ъ губерніи, какъ они по сіе время пользовались, не 
было нарушено, чтобъ (они находились) въ ведѣпіи подъ уиравлсніемъ 

1 ) З а к и н ъ этот», имЪ.іъ въ Х \ " І 1 - м ъ столѣтіи такую силу, что, по челобитной т ю н е н с к н х ъ 
т а т а р ъ Ш у г у р к и Матбчсова с ъ т о в а р и щ а м и , приказано было д а ж е в о з в р а т и т ь митрополичьи н 
м о в а с т ы р с к і и з е м л и , лринядлсжаншін прежде т а т а р а м ъ : < а т ѣ земли и угодья и з ъ - з а митро-
полита н и з ъ - з а монастыря и в с и к и х ъ чиновъ митрополнчьихъ и м о н а с т ы р с к н х ъ пелѣно в з я т ь 
и отдать» ( 7 1 8 6 г . , аир. 1 2 ) . 



ихъ ясашныхъ старшинъ, а не волостныхъ управленій н что-бъ избав-
лять отъ содержи ni я нснремѣшіыхъ на почтовых!, станціяхъ лошадей, а 
равно—отъ постановки на военный команды дровъ». 

Такимъ образомъ, ясашиые татары, во-первыхъ, получали право на вла-
дѣніе всеми тѣми землями, которыми они изстари пользовались; во-вторыхъ, 
они освобождались отъ почтовом гоньбы и отъ другихі. рабочих!, наря-
дов!.; въ-третьихъ, освобождались отъ 74-хъ-копѣсчнаго сбора, который 
несли всѣ рѵсскіе подданые въ царствоваіііе Петра I; ві,-четвертых!., не обла-
гались никакими податями, за исключеніемъ, ясака, а равно налогами и 
наборами; въ-пятыхъ, пользовались самоуправленіемъ, имѣя своихъ княз-
цсвь и старшинъ, н въ-шестыхъ, избавлялись отъ постановки па воен-
ный команды дровъ п т. п. Всѣ эти права и преимущества побежденному 
народу были даны въ видахъ политических!.: «въ увѣреніи, дабы впредь 
идущія времена всякаго рода иновѣрцьі въ подданство вонтити могли 
безъ отягощенія и таковыми выгодами пользоваться (могли) безнряият-
ственно». 

Къ числу круииыхъ иривиллегій, дарованныхъ ясашиымъ татарамъ 
следуетъ, конечно, отнести дарованіе свободы вѣроисиоведанія и освобож-
деніе ori, рекрутской повинности. Сноситься съ татарами местной админи-
страдіи предписано было деликатно. Такъ, въ инструкціи за собственно-
ручным!, Ея Пмнераторскаго Величества Императрицы Екатерины Алек-
сеевны ІІ-ыя и подписанным!, 4 -го іюля 1 7 6 3 - г о года лейбъ-гвардіи Семе-
новскаго полка секундъ-маіору Шербачеву, изображено, между нрочимъ, 
іп> пунктах!,: 1) если ясашиые впредь будуті, ясакъ платить бездоимочно, 
то ихъ отъ всякихъ бѣдъ, грабительствъ и всякихъ нападокъ защищать 
H оборонять; 2 ) стараться, призвавши отъ нихъ только ихъ князьцевъ и 
старшинъ, чтобы они для собственна™ своего облегченія отъ чинимыхъ 
имъ при въездѣ въ яхт, улусы и кочевья отъ сборщнковъ обидъ и разо-
рѣиія приняли полагаемую но числу деятельных!, плательщиковъ въ казну; 
3 ) за довольное находимъ, когда въ каждомъ улусе п кочевье ихъ князцы 
и старшины къ вамъ или иосланнымъ отъ васъ присланы будутъ и услыша 
Высочайшую нашу къ ІІИМЪ милость въ защиіценіи ихъ отъ грабительствъ 
и въ возвраіценіи потеряннаго ими доныне, сами добровольно умеренными 
окладами себя обложат!,; 4 ) для лучшаго и порядочнаго сбора ясака и 
не меньше для ихъ выгодности, по примеру кочующихъ в ъ Нерчинскихъ 
и Селенгпнскихъ ведоШвдвъ бурятских!, инородцевъ, назначали ясашиымъ 
т е х ъ иноверцевъ князьцевъ и старшинъ в ъ городахъ и острогахъ. такъ 
и въ отдаленных!, улусахъ въ пристойныхъ честахъ. гдѣ особенно они 
сами пожелаютъ». 

Когда въ начале 6 0 - х ъ годовъ прошлаго столѣтія производилась 
«опись ясашиымъ людямъ и лѣсамъ, въ коихъ ловъ звѣрей бываетъ», 
то барабинскимъ татарамъ местная адмннистрація, въ силу указа ІТрави-
тельствующаго Сената отъ 2 3 января 1 7 6 1 т.. должна была объяснить, 
что «та опись чинена будете единственно для ихъ собственной пользы, 
удовольствія и облегченія, а не для отягощенія», нрнчемъ указомъ Пра-



вптельствующаго Сената отъ 10-го іюня того же 1 7 6 1 - г о года предпи-
сывалось сибирской администрации «наблюдати иаикрѣлчайше, дабы лсаш-
иымъ отъ носланныхъ для переписи обидъ ііаирасныхъ притѣсненііі от-
нюдь чинимо не было и на ихъ нодводахъ и харчъ не ѣздили». 

B'i. различныхъ судебныхъ дѣдахъ и тяжбахъ между татарами и рус-
скими, нервымъ оказывалось предпочтсніе предъ вторыми, почему вѣеы 
Ѳемиды всегда склонялись на сторону татаръ. Какъ бы въ объясненіе 
подобнаго явленія, въ нѣкоторыхъ дѣлахъ мы паходимъ такое добавленіе: 
поступлено будетт. «съ виновными (т. е. русскими) по всей строгости за-
конов!., поелику сей родъ людей (т. е. татары) но всѣмч, узаконеніямъ 
повелѣно уважать и извинять болѣе нрочаго низкаго рода людей» * ) . 

Указъ 1 6 6 8 года, которым!, предоставлялось Сибирским!, инородцамъ 
право владѣнія всѣми тѣми землями и угодьями, которыми они владѣли 
изстари, нривелъ барабинскихъ татаръ къ мысли, что вся ясашная земля, 
на которой они жили изстари, есть ихняя собственность и что на этихъ 
земляхъ никто изъ русскихъ не имѣетъ права захватить себѣ участка 
земли нодъ поселеніе, ибо въ указѣ де прямо сказано: «а русскимъ 
людямъ никому в ъ тѣ ихъ земли и во всякія угодья не вступали ». 
Дальнѣйшіе указы не только не разубѣждали татаръ въ подобной мысли, 
но, повидимому, eine болѣе укрѣпляли. Такъ, ві , указѣ 1 7 0 8 года ска-
зано: «буде кто (изъ русскихъ) нноземчеекимп (инородческими) землями, 
хотя по какимъ указам!,, грамотамъ или по инымъ крѣпостямъ и даниымъ 
(владѣетъ), и тѣ всѣ (земли) велѣно взять и отдать иноземцамъ («пород 
цамъ) во владѣніе но прежнему». Потомъ, ігь указѣ Тобольской Губерн-
ской Канцеляріи отъ 3 0 - г о мая 1 7 3 4 - г о года, посланномъ «Тобольской 
провинціи воеводамъ и управителямъ», говорится: «но прежде посланнымъ 
изъ оной губерніи неоднократным!, указам!,, которые люди (русскіе) посе-
лились вт, ясашных'ь волостяхъ на ихъ (татарскихъ) яеашныхъ земляхъ, 
не выключая никого, выслать на нреяшія ихъ жительства, не взирая ни 
на какія ихъ отговорки и крѣпости, а дворы ихъ и нрочіс заводы сло-
мать». Далѣе, указомъ Правительствуюшаго Сената отъ 1 6 - г о ноября 
1 7 6 1 года новелѣвастся: «всѣми силами стараться, дабы имъ (ясашнымъ 
іілателыщшамъ) отнюдь ни о т . кого пи малѣйшаго помѣшательства и обиды 
и при томъ въ ихъ нромыслахъ и В!, прочем!, чинено не было». Потомъ. 
вслѣдствіе жалобы татаръ Яшалбипекихт, и Азирскихъ волостей, Тоболь-
ска™ вѣдомства, Тарскому капитанъ-исправнику, указомт, отъ 3 -го іюня 
1 7 6 8 года, было «вслѣно изслѣдовать: подлинно ли русскіе крестьяне до-
мами обзавелись, a другіе уже поселяться начали на татарскихъ земляхъ 
самовластно и безъ всякаго отъ татаръ на то согласія... Буде окажется 
справедливою сія татарская просьба... въ такомъ елучаѣ удовлетворите 
имъ (татарамъ) доставить въ самоскорѣйшемъ времени неиремѣнно». На-
конец!,, «Высочайшаго учрежденія о должности земскаго исправника въ 
2 4 3 статьѣ 18-ой главы», между нрочимъ, говорится, что русскихъ кре-

" ) И з ъ д ѣ і а о з а х в а т ѣ у т а т а р ъ иустоиорожняго м ѣ с т а Н о в о - т а р т а с с к и м и крестьянами. 



стъянъ, осѣвшихъ на нринадлежащихъ татарамъ земляхъ «приказать съ 
тѣхъ мѣстъ свесть». Еще въ началѣ нынѣшяяго столѣтія въ засѣданіи 
Тобольска™ Губернски™ Правленія 1 5 - г о марта 1 8 0 0 - г о года, при слу-
шанін дѣла повѣреннаго отъ инородцевъ, татарина Ниваса Килеева, было 
записано въ журнале слѣдуюіцее: «со времени давнихъ, именно почти 
сначала завоеванія Сибири, отъ россійскихъ державъ всѣ иновѣрцы по-
ступали въ подданство Сибирского края селеніевѣ и обзавелися на земляхъ 
но грамотами великихъ князей, царей и государей, пожалованных!, ясаш-
нымъ, обитаюіцимъ въ Сибири, н но той но cii.it, Высочайшихъ именныхъ 
указовъ назначено производить, имѣтн звѣрипый промыселъ и пользоваться 
каждому пашенными землями, сѣнными покосами, лѣсными, рыбными п 
тому подобными угодьями безнреіштетвенно, дабы положенный в ъ казну 
ясакъ, былъ вносим!, исправно,—и въ т ѣ х ъ угодьяхъ русским!, людямъ 
участіе имѣти запрещено ' ) » . 

Но въ особенное™ русское правительство старалось гарантировать 
сибирскимт, инородцамъ свободную добычу пушнаго звѣря, въ видахъ 
псиравиаго ноступленія съ татаръ ясака, а равно добычу рыбы, такъ 
какъ рыболовство для инородцевъ составляло одну изъ самыхъ важныхъ 
средствъ къ существованию. Такъ, в ъ указѣ Императрицы Анны Іоанновны 
изъ Сибирскаго приказа отъ '29-го іюля 1 7 3 1 года, въ 4-мъ пунктѣ на-
писано: «смотрѣть, чтобы вольные промышленники отнюдь на ясашные 
промыслы не ходили». Далѣе, в ъ указѣ Правительствующаго Сената изъ 
Тобольской Губернской Канцелярии ноября отъ 2 3 - г о 1 7 4 2 года, сказано: 
« русским!, людямъ въ ясаіпныя звѣроловпыя и рыболовныя и нрочія для 
ихъ. а особливо прииад.іежашін ко ясаку, угодья въѣзжать и ясашнымъ 
звѣремъ облавливать, накрѣпко запрещено»; «абуде русскіе люди,—гово-
рится въ одномъ изъ указовъ ,— учнутъ на звѣриные промыслы нріѣзжать, 
то оаыхъ ловить п присылать въ губернскую каицодярію при доіюшеніяхъ 
за караулом!. . Нрочетнымъ указомъ 1 7 6 8 года іюля 3-го числа, дан-
ными выборному татарину Антику-ит-Пимаеву съ товарищами, предписы-
валось: «вт> имѣюіцихся ясашныхъ дачахъ, рѣчкахъ н озерахъ, къ ловлѣ 
рыбы, а въ л ѣ с а х ъ — к ъ промыслу звѣрей русских!, людей отнюдь не до-
пускать, а ежели кто гдѣ изъ русскихъ усиливаться будетъ, таковыхъ 
ослушниковъ хватать и представлять въ команды для ѵдовольствія ясаш-
ныхъ» . Недозволено также было русскими людямъ въѣзжать на татар-
ских!, ясашныхъ земляхъ въ лѣсъ за дикимъ хмѣдемъ и въ кедров-

' ) В с ѣ эти узаконенія относились только къ ясашнымъ т&тарекпнъ з е м л я м ъ . К ъ не-
я с а ш н ы м ъ же з е м л я м ъ п р и м е н я л с я закоиъ 2 9 - г о сентября 1 7 6 5 г . На основаніп зтого 
общего з а к о н а , я т а к ж е снеціально отногящагося до Сибири В ы с о ч а й ш е г о указа 1 7 - г о декабря 
1 7 6 5 - г о года ( н о которому всякая м у ж с к а я душа а з ъ русскихъ крестьннъ н а д ѣ л я л а с ь 1 5 - ю 
десятинами удобной з е м л и ) у с т а н а в л и в а л с я для н е я с я ш н ы х ъ земель ирннципъ государетвеннаго 
землсвладЪніи 



ники за орѣхами. Оелушниковъ приказано было «хватать» и «присылать 
въ Тарекую воеводскую канцелярии» ')• 

Откуда происходить слово « Бараба*?—Этотъ вопросъ мы не 
разъ задавали во время разъѣздовъ но татарскимъ ауламъ, но получали 
разные отвѣты. Одни говорить, что Бараба происходить отъ имени родо-
начальника нынѣншихъ барабинскихъ татаръ, Барама. «Въ отдаленный 
времена, въ полуденной странѣ ,—гласить преданіе,—жилъ нѣкій старецъ 
Барамъ. И явился Бараму одинъ изъ боговъ во снѣ и сказалъ ему: «иди, 
Барамъ, въ полуночную сторону и найдешь страну богатую пажитями, 
пушнымъ звѣремъ, птицей и рыбой—н поселись гамъ. LI взялъ Барамъ 
всѣхъ боговъ своихъ и весь народъ свой, п все имущество свое, и жеиъ, 
и дѣтей—и пошелъ въ полуночную страну. II поселился тогда Барам?, 
между ІІртышемъ и Обью и между Васюганскимъ болотомъ и озеромъ Абыш-
каномъ и разбилъ здѣсь юрты свои. II было у Барама 1 1 сыновей: 1 ) Ке-
лемъ, 2 ) Угуй, 3 ) Узукъ, 4 ) Тунусъ, 5 ) Любаръ, 6 ) Турасъ, 7 ) Каргалъ, 
8 ) Кирчакъ, 9 ) Чой, 1 0 ) Тереня и 1 1 ) Барамъ. И пришел?, часъ смерти 
Бараму. ІІризвалъ тогда онъ сыновей своихъ и сказалъ имъ: «раздайте 
страну нашу на одиннадцать аймавовъ, по числу вашему и да живут?, здѣсь 
одиннадцать колѣнъ нашихъ». II назвали дѣтн страну свою по имени отца 
своего Барамой, или Барабой 2 ) и тотчасъ же раздѣлили ее на 11 айма-
ков?., или волостей, при чем?, младшій сын?, Барамъ, любимый отцемъ и 
братьями своими, получил?, «Улу-Барамъ», т . е . ставку отца своего, нахо-
дившуюся но среднему теченію Оми рѣки и простиравшуюся вплоть до 
озера Тандова». 

Другое происхожденіе слова Бараба объясняют?, такъ: «Въ стародавнія 
времена наша страна,—говорятъ здѣшніе татары,—была ни отъ кого незави-
сима, но нотомъ западная часть ея перешла во владѣніе Сибирскаго царя, 
а восточная—во владѣніе Калмыцкаго тайши. Какъ в ъ Сибирском?, цар-
с т в ! западная часть страны была самой отдаленной нровиіщіей, такъ точно 
и въ Калмыцкой землѣ восточная часть оказалась еамымъ отдаленным?, 
улусом?,. На этомъ основанін какъ истерскіе татары, так?, равно и кал-
мыки стали называть здѣшнюю страну «Барабой», такъ какъ «Бараба» но та-
тарски значить—«стой», «не ходи далѣе», а в?, вольном?, перевод! обоз-
начает?, пограничную, отдаленную страну, «украйну». Третьи в ъ об?,яспе-
иіе слова «Бараба» приводят?, такое нреданіе: Когда Кучумъ был?, ио-
бѣжде-нъ Ермакомъ, то онъ нобѣжалъ вначал! на Усть-Тару, къ «тура-
линскимъ татарам?,», потом?,—на среднее теченіе Тары, къ аялинскимъ 
татарамъ, а отсюда на р. Омь, въ г. Тонтуръ, свою вторую резиденцію, 

' ) Е д в а - л и не е д и н с т в е н н ы й достуиъ русскимъ людяыъ на сибирсквхі , т а т а р с к и х ъ з с м -
л я х ъ б ы л ъ предоставленъ при з а и и к ѣ земли для постройки мельницъ. «Постройкой мельницъ 
воспреіценія не ч и н и т ь , говоритсн в ъ 2 4 3 с т . гл 1 8 о х о д ж и , з е и с к . и с п р а в н и к а . К р о н ! 
того , было разрѣшено устройство н и л ы і ы х ъ м е л ь н и ц ъ . По поводу этого б ы л ъ данъ отдѣльный 
у к а з ъ изъ Т о б о л ь с к а ™ н а м ѣ с т и а ч е с н а г о и р а в л е н і в отъ 1 5 - г о мак 1 7 8 7 года. ( И з ъ а р х и „ и ы х ъ 
докумснтовъ У с т ь - Т а р т а с с к а г о волости, правд , и изъ собранія барабинскихъ а к т о в ъ г . Ш к л я -
р е в и ч а ) 

' ) ІІо с в о й с т в а м и т а т а р с к я г о я з ы к а б у к в ы ,М и Ь очень часто с м ѣ н и ю т ъ другъ д р у г а . 



который стоялъ тамъ, гдѣ в ъ настоящее время находится с. Вознесенское. 
Буянъ-бій, намѣстникъ Кучума, съ ночетомъ принялъ своего повелителя и 
тотчасъ же отнравилъ гонцевъ по разнымъ аймакамъ. Когда собрались 
омскіе та тары, Кучумъ обратился кънимъ съ рѣчью, въ которой, изложннъ свое 
несчастное ноложеніе, просилъ татаръ или оказать ему помощь, или яге, 
в ъ случаѣ отказа п» ихъ стороны, принять его совѣтъ—отдаться въ под-
данство Бухары, предварительно переселившись отсюда. Такое предлоигеніе 
не понравилось омскимъ татарами. Биясь прямо отвѣтить отказомъ, толпа 
воскликнула: « б а р а т б р ъ — бараманъ», «иди — мы придемъ». Но Кучумъ, 
опасаясь коварства, еталъ снова убѣждать иослѣдовать его совету, но 
толпа громче нрежняго закричала: «бараманъ, бараманъ» (придемъ, нрп-
демъ). Тогда Кучумъ отправился къ Абышканъ-озеру, на Кара-Отрау (Черный 
островъ) и здѣсь еталъ ожидать татаръ. Но иослѣдніе на его зовъ но прежнему 
отвечали: «бараманъ, бараманъ». Съ того времени Кучумъ и всѣ окрестные 
татары, при ветрѣчѣ съ омскими татарами, стали ихъ называть « Барам а » 
или «Бараба», а потомъ и самая страна получила названіе Барабы. На-
конецъ, четвертые—въ объясненіи слова Бараба—соединяют!, всѣ три пре-
данія в! , одно нѣлое. Они говорятъ, что ві, началѣ страна называлась 
Барабогі—но имени своего родоначальника, потомъ, со времени раздѣленія 
Барабы между тобольскимъ татарскимъ царемъ я калмыцкими таишей, когда 
Бараба оказалась самой отдаленной провинціей, какъ здѣсь, такъ и тамъ, 
первоначальное названіе страны не утратилось, іго стало употребляться въ 
другомъ значепін, а именно: въ смыслѣ «крайней, пограничной страны». 
Со времени Кучума, когда барабинцы отвѣтили своему повелителю: «бара-
манъ», иазваціе Барабы получило новое значеніе и съ этого времени стало 
употребляться въ смыслѣ браннаго слова ')• 

§ 11. Остяки. 

Въ Спасскомъ участкѣ остяки встрѣчаются въ крайне небольшомъ 
количестве: до 5-ти юртъ ихъ кочуетъ на верховьѣ р. Тары, да одна ю р т а — 
на верховье р. Тартаса,—всего, следовательно, 6 юртъ, или семействъ. Эти 
6 семействъ не коренные ягители участка, но суть выходцы изъ-за Васю-
ганскаго болота. Внрочемъ, въ старые годы остяковъ в ъ Барабинскомъ 
урманѣ жило не мало, но приходъ сюда татаръ отодвинуло это племя на 
верховье Тары и Тартаса, а приходъ на Тару и Тартасъ русскихъ совсѣмъ 
оттѣснилъ остяковъ съ ихъ прежнихъ меетъ за Васюганское болото. 

Остяки принадлежать къ Финскому племени и ведутъ кочевой образъ 
жизни. Зимой они живутъ въ избахъ, a лѣтотъ въ балаганахъ. 

Балаганы конусообразной формы, въ діаметрѣ 5-ти, 6-ти шаговъ и 
высоты 1 2 , 1 3 и 14-ти аршинъ. При устройстве балагана вбиваются въ 
землю жерди, который связываются въ вершине; жерди эти покрываются 
со всѣхъ стороні, іцитиками, или «тисками», состоящими изъ берестяныхъ 

' ) Объ нсто|,ич(' .скип, ирсданінхъ Ь а р а б и н с к и х ъ т а т а р ъ бшѣе подробно мы с к а ж е м ъ в ъ 
отдельной работ! . 



листовъ, сложенных!, и сшитыхъ вмѣстѣ. Такое незатѣйливое первобытное 
жилище всегда легко разобрать п сложить на нарты» ' ) , чтобы пере-
везти на другое мѣсто и здѣсь опять возобновить. Входт, въ балаганъ 
имѣетъ видъ небольшаго отверстія, которое закрывается нриставнои бере-
стяной дверцей. Внутренняя обстановка убога: по срединѣ балагана ші-
ситъ котелъ; ноль (вѣрнѣе — земля) покрытъ циновками, на которыхъ и 
снять и сидятъ; стѣны ничѣмъ не украшены,—только на передней сто-
роне, противъ входного отверстія, висить небольшой медный образокъ 
Святителя Николая Чудотворца; екамеекъ, стола, кровати и вообще каком-
либо мебели — нет!, : изъ посуды, кроме котла, употребляются только 
«туэзьп 2 ) , выделывать которые остяки болыпіе мастера. Внутри бала-
гана всегда тесно. Стать во весь ростъ здесь можно только па самой 
средине балагана, подле котла,—и нигде более. Выходить изъ балагана, какъ 
равно п входить, можно лишь на четверенькахъ или очень согнувшись. 

«Какова обитель, — гласить пословица, — таковъ и житель». Видъ 
остяка—видъ какого-то первобытнаго человека. Волоса темные н жесткіе, 
какъ лошадиный волосъ; скулы выдавшіяся; глаза съ поднятыми вверхъ 
разрезами вѣкъ; лице малоподвижное, тупое. Общее впечатлѣніе, произво-
димое этимъ дикаремъ, тяжелое, гнетущее. 

Живутъ остяки совсемъ «звѣринымъ образомъ»; но въ последнее 
время, съ приходомъ сюда русскихъ, они начали все-таки немного «ру-
сеть» и нравственно улучшаться. Лѣтъ 2 0 — 3 0 тому назадъ остяки 
имели очень смутное нредставленіе о мере, в е с е и деньгах!, , а женщины 
и до сихъ порт, нередко не умѣютъ отличить нуда отъ фунта и двадцати-
копеечной монеты отъ копенки. Лѣтъ 5 0 назадъ никто изъ остяковъ не 
зналъ употребленія хлеба: тогда все питались животной пищей, — ели: 
рыбу, птицу, Оленину, лосину, зайчину и медвежатину я ) . Въ настоящее 
время, кроме животной пищи, остяки употребляют!, в ъ пищу также х.іебъ. 
Земледѣліемъ это племя никогда не занималось и до сихъ иоръ не зани-
мается. Главнѣйшія средства жизни: звериный нромыселъ, рыбная ловля 

' ) Н а р і ы — нѣчто в ъ родѣ с а н е й , в ъ который з а п р я г а ю т с я собаки ИДИ которыя пере-
в о з я т с я с ъ м ѣ с т а на мѣсто самими о с т я к а м и . 

г ) Т у э з ъ — б у р а к ъ . 
3 ) Медвѣдя убнтаго ѣ д в и до сихъ поръ ѣ д я т ъ о с т а к н , хотя и съ удоводьстиіемъ, но 

с ъ бодьшою б о я з н ь ю . Они д у м а ю т ъ , чти с ъ ѣ д е н н ы й медвѣдь не погибаетъ, но снова посс-
д я е т с я в ъ л ѣ с у , г д ѣ с ъ этого времени уі іотребдяетъ в с е с т а р а н і е къ тому, чтобы отомстить 
д ю д я м ъ , о с м ѣ л в в ш и м с я с ъ ѣ с т ь его т ѣ д о . В ъ виду э т о г о , остяки всѣми мѣрами с т а р а ю т с я 
обмануть убитаго медвѣдя, чтобы онъ иикакъ но у з н а л ъ , что мясо его с ъ ѣ д е н о людьми. Г л а з а 
у б в т а г о з а к р ы в а ю т с я т щ а т е л ь н о берестой, мясо варится при полной т и ш и н ѣ , при такой же 
т н ш и н ѣ с о в е р ш а е т с я обѣдъ, на который п р и г л а ш а е т с я вся д е р е в н я , за и с к л ю ч е н і е и ъ р е б я т ъ . 
І і о с л ѣ окончанія т р а п е з ы , когда в с ѣ разойдутся по с в о и м ъ чумамъ, къ котлу подходить к а к а я -
либо в е т х а я с т а р у х а , которой уже не долго осталось ж и т ь и, открьівъ глаза отрѣзанной го-
л о в ѣ медвѣдя, с п р а ш и в а е т ъ о о с л ѣ д н а г о : «кто т е б я , милый, у б и л ъ ? кто с ъ ѣ л ъ т в о е т ѣ . і о » ? 
В ъ этотъ моиентъ къ с т а р у х ѣ подсылаютъ р е б я т ъ , к о т о р ы я ъ д а ю т с я отъ в з р о с л ы х ъ н а д л е ж а -
щ а инструкцін. С т а р у х а , у в и д ѣ в ъ р е б а т ъ , с п р а ш и в а е т ъ : <не з н а е т е ли, п р а в д и в ы я дѣтки, 
кто с ъ ѣ д ъ м е д в ѣ ж ь е м я с о ? » — П р а в д и в ы я дѣтки о т в ѣ ч а ю т ъ : « з н а е м ъ , бабушка, видѣліі : это 
вороны сюда нрилетѣли и все т ѣ л о м е д в ѣ ж ь е р а с к л е в а л и » . « А х ъ , окѣ н е г о д н и ц ы , » — г о в о р и т ь 
б а б у ш к а , — «надо ихъ н а к а з а т ь ; куда же оиѣ у л е т ѣ л и ? » — ' Н е з н а е м ъ . бабушка, не в и д а л и : 
надо иилагать д а л е к о » , и т в ѣ ч а ю т ъ д ѣ т н . Э т и м ъ кончается коиедін. 



и сборъ кедровыхъ орѣховъ. Въ виду этихъ трехъ иеточпиковъ жизни, 
остякъ постоянно псреѣзжаетъ съ мѣста на мѣсто: восиоіі и лѣтомъ, когда 
онъ занимается іѵіавнымъ образомъ рмболовствомъ, оіп, живете подлѣ рѣкъ 
и рыбныхъ озеръ, передвигая свой чумъ къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ лучшій 
уловъ R'i> данное время; въ августѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ онъ перекочевы-
ваетъ въ кедровые лѣса п здѣеь занимается сборомъ кедровника; съ сен-
тября мѣсяца онъ переселяется въ избы, откуда дѣлаетъ постоянные вы-
ѣзды на, лѣса для ловли звѣря. 

Каинскіе остяки кочу ю гъ по р. Тарѣ п Тар racy только in, весеннее 
и лѣтнее время; зимой же они перебираются за Васюганское болото, въ 
Нарымскій край. Оставаться на верховьѣ Тары въ теченіе зимы имъ 
собственно нельзя, такъ какъ сюда никто изъ русскихъ не доставляете 
ни хлѣба, ни другихъ предметовъ первой необходимости, тогда какъ въ 
Нарымскій край всегда является много русскихъ. Послѣдніе пріѣзжаютъ 
въ .ттотъ крап изъ Кыштовской волости, вч. особенности же изъ дер. 
Орловки, гдѣ живутъ очень богатые и торговые мужики. Сѵществуетъ 
двѣ дороги къ остякамъ. Обѣ ont. идутъ чрезъ Васюганское болото на 
юрты Кал маковы ' ) , но одна дорога лежите но берегу р. Чока, а другая— 
но берегу р. Майзаса. 

Вотъ по этимъ то двумъ дорогамъ и производится торговое двнженіе 
сь остяками. Но такъ какъ Васюганское болото очень тонко, то проѣздъ 
чрезъ него возможенъ только вч> зимнее время, или но первому заморозку. 
Къ остякамъ русскими крестьянами Кыштовской волости возится главнымъ 
образомъ хлѣбъ и кромѣ того: сало, масло, чай, сахаръ. вч, особен-
ности же — водка и табакъ, такъ какъ до иослѣднихъ двухъ предметовъ 
остяки большіе охотники. Отправляемые къ остякамъ товары мѣняются: 
на бѣлку, лосину, оленину, разные мѣха, рыбу, рябчики, клюкву, брус-
нику, но главнымъ образомъ—на орѣхъ. Вч. остякахъ цѣна муки колеб-
лется отъ 7 0 кон. до 1 р. Сообразно ст. цѣнностію муки производится н 
чѣна послѣднеи на орѣхъ. Обыкновенно па 1 пудъ муки дастся отъ 3 0 
до 4 0 ф. орѣховъ. Каждый остякъ покупаете хлѣба o n . 1 0 до 2 0 пудовъ. 
Хлѣбъ этотъ возится сюда всегда вч, видѣ муки, такъ какъ мельницъ 
остяки не имѣютъ. 

Р У С С К I Е. 

§ 12. Краткій историческій обзоръ колонизаціи Б а р а б и н с к о й степи 
р у с с к и м ъ населеніемъ ' ) . 

Послѣ присоединенія Барабы в ъ 1 5 9 5 - м ъ году къ русской державѣ, 
въ теченіе всего 17-го столѣтія, страна эта была предоставлена самой себѣ. 
Единственная зависимость отъ Россіи заключалась въ уплатѣ неболынаго 

' ) Л е ж а т ь на с а н о м ъ в е р х о в ь ѣ р. В а с ю г а н а , вблизи отъ бол. В а с ю г а н с к а г о . 
' ) И з в л е ч е т е изъ нашей отдѣльной р а б о т ы : «Колонизація В а р а б ы » , составленной на 

основанін а р х н в н ы х ъ докумеитонъ Х Ѵ Ш - г о с т о д ѣ т і я , х р а н я щ и х с я въ в о х о с т н ы х ъ п р а в л е н і я х ъ 
С п а с с к а г о у ч а с т к а . 



ясака. Попыток?, устройства укр!пленныхъ пунктов?, и заселенія края 
русскими колонистами не дѣ л ал ось во все нродолженіе 17-го етолѣтія ни-
каких?,. R?, «Чертежной к а р т ! Сибири 1 7 0 1 года», составленной бояр-
ским?, сыномъ Ремезовымъ, не указано ни одного русскаго насслениаго 
пункта. 

Начало колонизаціи было положено въ 1722-м?, году, когда в?, Ва-
рабѣ были построены три форпоста, или военных?, укрѣпленія: Усть-Тар-
тасскігі—при впаденіи р. Тартаса в?. Омь, Каинскііі («Каинскій Hoc?,») 
но среднему теченію р. Ими и Каргатскіи—по р. Каргату. Въ каждом?, 
форпост! было поставлено по нѣсколько казаков?,. Болѣе укріпіленъ былъ 
Каинскій форностъ: онъ былъ обнесен?, рвом?, и валомъ, а также имѣлъ 
артиллерію. На обязанности казаков?, лежало защищать татаръ-барабин-
цевъ отъ вторженія в?, ихъ страну калмыков?, и киргиз?,. Поел!дніе, при 
набѣгахъ своихъ, уводили стада татаръ, разоряли дома и захватывали в ъ 
плѣнз, ихъ женъ и дочерей. Помимо того, казаки, живущіе въ форпостах?,, 
обязаны были, иовидимому, провозить служилых?, людей, ѣдуіцихъ «чрезъ 
тагару» изъ Тары н Омска на Чаусы (Колывань) п Томск?,. 

Въ 1 7 4 6 - м з , году, отд!льнымъ расноряженіемъ отъ 2 4 - г о сентября, 
приказывалось «на проѣзжемъ пути изъ Тары в ъ Томск?, поставить зи-
мовки, на которых?, крестьяне вѣдочства Томскаго и Кузнецкаго ямскую 
гоньбу отиравляли-бы». Вслѣдствіе этого распоряженія, в ъ Бараб! появилось 
5 сл!дующих?> зимовокъ: Брызгаловское, Аншонікинское ( н ы н ! село Ан-
шошкино), Убинское, Черепановское и Овсянниковское. Зимовки были 
устроены такъ, что форпосты между ними находились почти въ равномъ 
разстояніи. 

Въ 1 7 5 0 - м ъ году, съ ироведеніемъ «новой линіи», которая отодви-
нулась кз, югу, форпосты были реорганизованы вз, нростыя селснія и на 
обязанности жителей послѣднихъ лежало только производить гоньбу. 

Указами изъ Тарской воеводской канцеляріи, отъ 7 - г о марта и 2 8 - г о 
іюня 1 7 5 3 - г о года, было предписано перевести вз, Барабу новыхъ пере-
селенцев?, для заселенія ироѣзжей «чрезъ Татару» дороги и веденія подвод-
ной гоньбы. По сил! этих?, указов?,, въ начал! сюда были отправлены 
«города Томска крестьяны, которымъ было велѣно жительство имѣть вз, 
Каннском?, форпост!»; но потом?,, вз, помощь имъ, была отправлена дру-
гая партія переселенцев?,, которая должна была размѣститься по про!зжей 
дорог! ')• Эта вторая партія принадлежала къ «крестьянам?,, переведен-
ным?, изъ Тарскаго ведомства», въ числ! которых?, находилась часть 
татар?, (около 2 0 - т и семейств?,), ое!вшихъ потом?, вз, качеств ! ямщиков?, 
въ Усть-Тартасскомъ форпост!. 

Въ томъ же в ъ 1753-мз , году указами Сибирской губернской кан-
целяріи (огь 9 - го марта и 1 8 - г о іюля) было приказано перевесть въ 
Барабу «отъ Томскаго в!домства крестьянъ, кои именуются приписанными 
къ Колывано-воскресенскимъ заводамъ». 

' ) І Іроѣзжап дорога ч р е з ъ Т а т а р у указана въ кнртѣ Р е и е з о в а 1 7 0 1 г . , с л е д о в а т е л ь н о , 
она с у щ е с т в о в а л а е щ е до прихода р у с с к п х ъ . 



Въ ату нору появились въ Барабѣ русскія селенія: д. Иазарово 
(Усть-Тарка), д. Тон гурово (нынѣ село Вознесенское), д. Голоиуново (нынѣ 
село Спасское), Вулатово, Кллмаково и Иткульскос. 

Далѣе, въ 1 7 5 5 - м ъ году, отъ 2 1 - г о августа, указомт, изъ Петербурга 
приказывалось: «на Барабинской степи поставить ямщиковъ на имѣющіяся 
тамъ станціи, взявши ихъ изъ Тобольска™, Самарского и Демьянскаго 
ямовъ». 

Но всѣ попытки засслснія Барабы путемъ переселенія жителей изъ 
Сибири оказались малопригодными и недостигающими цѣли, ибо сама Си-
бирь была крайне мало заселена. И вотъ, въ 1 7 6 0 - м ъ году, 13-го де-
кабри. состоялся сенатскій указъ о иріемѣ на поселеніе въ Сибирь вообще 
и вт. Барабу въ частности помѣщичьихъ крестьянъ съ зачетомт. ихъ за 
рекрутъ. 

Съ этого времени въ Барабу стали являться почти ежегодно партіи 
крестьянъ изъ центральной Россіи. Благодаря этой мѣрѣ, къ началу 
1 7 7 0 - г о года колонизація Барабы подвинулась уже настолько впередъ, 
что но трактовой дорогѣ н вблизи отъ послѣдней тогда встрѣчались слѣ-
дуюшія селенія: д. Иазарово, зимовье Хох.іово, зим. Брызгалово, д. Тонту-
рово (прежде бывшій татарскій городокт. Тонтуръ, a нынѣ с. Вознесен-
ское), Усть-Тартасскій форностъ, зим. Голоиуново (нынѣ с. Спасское), зим. 
Турумово (прежде бывшія юрты Турумовскія, a нынѣд . Турумова), зимовка 
Ичинская (потомъ д. Ичинская, a нынѣ с. ІІокровское), зим. Антошкино 
(нынѣ с. Ангошкино), д. Булатова (прежде бывшія Булатовскія юрты, а 
нынѣ с. Каменеве), Каинскій фориостъ, или Каинская слобода (прежде 
бывшія Каэнскія юрты, a нынѣ г. Каинокъ), д. Ново-Каргатская, Кар-
гатекій форпоетъ. зим. Черепанове, д. ІТткульская, д. Сектинская и зим. 
Овчинникова. 

Но Пугачевскііі бунтъ, охватившій собою смежный съ Сибирью гу-
берніи, настолько затруднилъ посылку номѣщичыіхъ крестьянъ для коло-
низаціи Сибири, что эта посылка была ^постановлена. Въ 1 7 7 1 - м ъ году 
въ иослѣдній разъ прибыли въ Барабу крестьяне изъ Россіи. образовавъ 
собою 5 слѣдуюшихъ селеніп. лежащихъ по нижнему теченію р. Тартаса: 
Орловку, Ключевую, Уеть-Пзецкую, Ново-Тартасскую и Красноярскую. 

Съ нрекращеніемъ притока переселенцевъ изъ Россіи, былъ данъ 
широкій достунъ въ Барабу добровольнымъ переселенцамъ изъ жителей 
Сибири—Пермскаго и Томскаго намѣстничествъ. Втотъ способъ колонизацін 
края практиковался во все продолженіе 7 0 - х ъ годовъ прошлаго столѣтія. 

Такъ основана была, напр., д. Сибирцева крестьяниномъ Тарскаго 
вѣдомства (Логинова погоста) Алексѣемъ Сибирцевымъ. 

В ъ концѣ 1 7 8 1 - г о года въ Спасскомъ участкѣ существовали слѣ-
дующія селенія: Мураши. Кушаги (Ново-Назарове), Хохлово, Назарове. 
Верхне- Омка; с. Вознесенское, Посадская (Игнатьева), Малин/та, 
Красноярская, Горбунова, Кузнецова, Меньшикова, Нов.-Тартасъ, 
Стар. Таргасъ, Голоиуново, Ключевая, Орлова, Усть- Изецкая, Ново-



Урезская, Сибирцева, ПІипицына\ Турумова, с. Покроиское, Антоіп-
кина, Карачинских, Булатова, Мангазерва и сл. Каннская і ) . 

Важнѣйшимъ населеннымъ ііунктомъ было с. Вознссенское. Оно со-
стояло тогда изъ 1 9 дворовъ. Кромѣ того, здѣсь находились: церковь, 
домъ для духовенства, квартира комиссара, домъ землемѣра — сержанта 
Шабанова, домъ командира—маіора Толмачева и кромѣ того—довольно 
хорошая «судебная изба». 

Въ 8 0 - е годы опять возобновлена была посылка крестышъ изъ внут-
реннихъ губерній. Самое значительное количество ихъ прибыло въ это дс-
сятилѣтіе въ с. Вознесенское, гдѣ ихъ поселилось тогда до 7 0 дворовъ. 

Помимо посылки помѣщичьихъ крестьян !, для колоішзацін края, въ ту 
пору стали ссылаться вт, Сибирь вч, довольно болыномъ количествѣ расколь-
ники. Послѣдніе, селясь но Барабинской степи отдѣльными заимками, поло-
жили начало нѣсколькнмъ селеніямъ. 

Въ концѣ 8 0 - х ъ годовъ, «въ виду тогдашнихъ военныхъ обстоя-
тельствъ», колонизація Сибири была вновь нріостановлена. 

До 8 0 - х ъ годовъ русское населеніе Барабы входило в ъ составь Тар-
скаго округа и дѣлилось на форпосты, которые замѣняли собою волости. 
Но вч, 1 7 8 4 - м ъ году всѣ рѵсскія селенія Барабы были разграничены на 
нѣсколыіо волостей. Вч, Спасскомъ комисаріатствѣ тогда было образовано 
5 волостей: Верхне-Омская, Вознесенская, Ус/гь-Тартасская, Покровская и 
Нижне-Каинская. Каждая волость состояла тогда изъ 1 0 0 0 мужскихъ 
душъ и потому все населеніе Спасскаго участка онредѣлялось примѣрно 
вч, 1 0 . 0 0 0 душъ обоего пола. Около того же времени Каннская слобода 
была преобразована вч, окружной городъ Каинскъ, къ которому и были 
причислены всѣ вновь образовавшіяся русскія волости въ Барабѣ. 

Пріостановка колонизации продолжалась до 1 7 9 5 - г о года, когда Вы-
сочайшимъ указомч, 11-го октября она была вновь разрѣшена. 

Девятидесятые годы прошлаго столѣтія и начало нынѣшняго харак-
теризуются тѣмъ, что вч, этотъ иеріодч, времени начали заселяться самыя 
отдаленный окраины Барабинской степи, тогда какъ в ъ предшествующее 
время Бараба заселялась только по линіи большой дороги. Въ 9 0 - ы е годы 
были основаны деревни: Воробьева, Ложникова, Назарова-Синянина, Узун-
гуль и д. Кабаклинскан. а вч, первое десяти.it,тіе нынѣщняго столѣтія: 
Чичкалка, Неѵпокоевка. Угуйская, Казачій Мыеъ, Верхне-Красноярская, 
Ургульская, Куликова, Тычкина, Минина, Козьмина, Бурсянина, Тюсьменъ. 
Попова Заимка, Ново-Назарова, Жителева, Верхне-Ичинская, Яркова, Таган-
цена. Рямовая и Устьяицсва, Всѣхъ ссленій въ эту пору было 7 5 : вт, 
нихъ находилось, по даинымъ подворной описи 1 8 0 5 — 1 8 1 0 годовъ, 2 3 7 6 
дворовъ съ 1 1 , 2 1 3 душами обоего пола. 

' ) С е л е н і я , позникшія между 1 7 7 1 - м ъ н 1 7 8 1 - и ъ годами напечатаны к у р с и в и м » . 



§ 1 3 С т а т и с т и ч е с к і я д а н и ы я о р у с с к о м ъ и а с с л е н і и . 

Численность русскаго населепія, на основаніи волостныхъ дан-
н ы х ъ 1 8 9 0 года, определяется въ Спасскомъ участке такимъ образомъ: 

Ч нею Число душъ 
Волости. дворовъ. об. пола, 

Кыпітовская . . 1 , 7 0 5 1 0 , 2 0 1 
Верхие-Омская . . 1 , 8 0 2 1 0 , 4 0 8 
Вознесенская. 1 , 3 3 9 5 , 9 9 5 
Усть-Тартасская . . 3 , 4 1 2 1 7 , 4 4 4 
Покровская . . . . 1 , 7 5 8 1 0 . 1 3 6 
Нижне-Каинская. . . 2 , 0 5 7 1 0 , 0 9 9 

Итого. . 1 2 , 0 7 3 6 4 , 2 8 3 

Въ среднемь каждая волость состоять изъ 2 , 0 0 0 дворовъ и 1 0 , 0 0 0 
душъ обоего пода. Неключеміе представляютъ: волость Вознесенская, за-
ключающая в'і> себе только 6 тыс. душъ обоего иола и волость Усть-
Тартасская, въ которой числится до 1 7 % тыеячт. душъ. 

Вгледствіе ностояннаго наплыва переселенцевъ въ здѣшнігі край, 
приросте насе.іенін идете быстро и стремительно впередъ. Такъ. но дан-
нымъ подворной описи начала нынѣшняго столѣтія ( 1 8 0 5 — 1 8 1 0 г . ) , 
состояло населенія но территоріи нынешнихъ волостей: 

Число Всего душъ 
дворовъ. об. вола. 

въ Кышговской . 4 1 1 8 8 
> Верхне-Омской. . 5 1 3 2 . 5 8 7 
» Вознесенской . . 2 9 3 1 , 2 8 1 
» Усть-Тартасской . . 5 4 5 2 , 6 4 3 
> Покровской . 5 3 4 2 , 5 3 0 
> Нижне-Каинской . 4 5 0 1 , 9 8 4 

Итого . . 2 , 3 7 6 1 1 , 2 1 3 

Такимъ образомъ, за 8 0 — 8 5 лѣтъ общее число дворовъ увеличилось 
въ пять разъ, или точнее—на 4 0 8 , 1 ° ». а общее число жителей—более, 
чемъ въ 5 */а разъ, или на 4 7 2 , 9 % . 

Ни двумъ частями Спасскаго участка, полесью я степи, нынтиній 
составь насолснін распределяется такъ: 

Общ. число 
дворовъ. 

въ иолесьи . . 2 . 0 0 1 
» степи. . . . 1 0 , 0 7 2 



Таким?, образом?,, вз, степном?, пространств!, населенія в?, 5 разъ 
бо.іѣе, ч!мз, вз, пол!сьѣ . 

Причина нодобнаго явлснія ни вз, каком?, случа! не может?, быть 
объяснена меньшим?, пространством?, полѣоья, ибо вз, г л а в ! 1-ой мы уже 
указывали, что площадь посл!дняго болѣе, чѣмъ площадь степи. Несом-
нѣшю. что причиной неравном!рнаго распредѣлонія населепія между двумя 
частями Спасскаго участка отчасти служи?-?, то обстоятельство, что вз, Ба-
рабинскомъ н о л ! с ь ! находится значительно большее количество неудобных?, 
земель (67 ,6° , 'о ) , ч !мъ въ Барабинскоп степи ( 4 5 . 1 ° / « ) . Но главная при-
чина заключается, конечно, въ исторических?, уеловіяхъ. Не нужно забы-
вать. что колонизація Барабы началась со степнаго пространства. Что же 
касается пол!сья, то колонисты стали являться сюда только лишь съ 
2 0 - х ъ годов?, ныиішняго столѣтія. Вз, самом?, д ! л ! : по подворной описи 
1 8 0 5 — 1 8 1 0 гг. количество населенія вз, двух?, частях?, Спасскаго коми-
саріатства было такое: 

Число 
дворовъ. 

вз, пол!сьи . . . О 
» степи. . . . 2 , 3 7 6 

Таким?, образомъ, пол!сье в ъ самом?, начал! нын!шняго стол!тія 
было совершенно не населено. 

В ъ г л а в ! 1-ой Спасскій участокъ мы разд!лили на 5 областей. 
Посмотримъ, какъ распред!ляется нынѣшпее иасе.іеніе по этим?, областям?,. 

Чисю дворовъ. 

Пол!сьс: а ) С!всрная область . О 
б) Южная область. . 2 , 0 0 1 

Степь: а) Сѣверная область . 4 , 0 8 0 
б) Средняя область 3 , 5 5 3 
в ) Южная область. . 2 , 4 3 ! ) 

1 2 , 0 7 3 

Сѣвериая область нолѣсья оказывается совеѣмз, не заселенной. Что 
касается других?, областей, то между ними паибол!е заселена et,верная 
степная область. 

По трем?, областям?, Барабинскоп степи измѣненіс въ численности 
населешя за посл!дніс 8 0 — 8 5 лѣтъ было такое: 

с !верная область 
средняя область 
южная область. 

Число 
дворовъ въ 

1 8 0 5 - 1 8 1 0 г. 

5 6 3 
. 1 , 4 9 4 

3 1 9 

Иямѣнеиіс 
въ насімвиін. 

Приростъ. 

- I - 6 2 4 . п " о 
+ 138 ,8° /« 
- ( - 6 6 3 , 0 ° / « 

2 , 3 7 6 - f 3 2 3 , . " / « 



Такимъ образомъ, наиболыпій приросте населенія въ степномъ про-
странстве замечается въ северной и южной областяхъ, который въ ны-
нѣнінемі. cmjt.Tîn главнымъ образомъ и заселились. 

Значительный измѣнснія въ Барабѣ произошли въ последнее столѣтіе 
также в ъ сословности населенія. Такъ, вт. начале нмнѣшияго столѣтія въ 
Спасскомъ участке Каинскаго округа было крестьян!.: 

государственных!. 4 , 0 8 9 ревиз. душъ. 
экономическихъ') 6 1 7 » » 
носеленныхъ ) 7 6 4 
ямщиковъ 8 ) 1 3 6 

В с е г о 4 ) . . . 5 , 6 0 6 ревиз. душъ. 

Въ настоящее время все населеніе Снасскаго участка состоите изъ 
государственныхъ крестьяне. Единственное исключеше составляют, 2 9 
дворовъ бышпнхъ иомѣщичьихъ крестьяне, живущихъ в ъ д. Петровке, 
Кыштовской волости. 

Общее, число населенныхъ пунктом въ русскихъ волостяхъ Снас-
скаго участка ровно 1 7 1 . Такъ какъ всѣхъ дворовъ здесь 1 2 , 0 7 3 , то 
средняя величина русскаго ссленія определяется въ 7 0 . « дворовъ. Вели-
чина селенііі вгі> различных!, частях!. Барабы неодинакова, что видно изъ 
следу ющихъ дан ныхъ: 

Общее число Число н а с е л . На 1 с с л е н і е 
дворовъ. нуиктовъ. дворовъ 

Въ полесье 2 , 0 0 1 4 9 4 0 , я 

» степи: а) северная часть . 4 , 0 8 0 6 8 6 0 , о 

б) средняя часть 3 , 5 5 3 2 6 1 3 6 / 

в) южная часть . . 2 , 4 3 9 2 8 8 7 , « 

Такъ какъ ссленія, заключаются в ъ себе до 5 0 дворовъ, принято 
считать мелкими, отъ 5 0 до 100—средними, а свыше 100—крупными, 
то, на основанін этого, приходится заключить, что вт. средней полосе степ-
наго пространства селснія принадлежать къ типу круп ныхъ, в ъ полѣсьѣ — 
къ тину мелких!,, а въ северной и южной частя хъ степи—къ типу среднихъ. 

Въ виду незначительной численности русскаго населенія въ начале 
иынѣшняго столѣтія, было тогда незначительно какъ общее число населен-
ных!. нунктішъ, такъ равно и средніп размере каждаго изъ нихъ, а 
именно: всѣхъ селеніи было 7 6 съ 2 , 3 7 6 дворами, причемъ средняя ве-

' ) Экоіюмнческіе к р е с т ь я н « суть прежде б ы в ш і е м о н а с т ы р с к і е : поступивши в ь казенное 
в е д о м с т в о въ 1 7 6 4 году, ори упраздиенін к а з е н н ы х ъ инѣній, они были у р а в н е н ы потомъ с ъ 
государственными к р е с т ь я н а м и . 

- ) В ъ томъ чиелй 1 2 6 душъ. не нышедшихъ изъ 2 0 - т н лѣтней л ь г о т ы . 
3 ) Я м щ и к и — это крестьяне , которые в м ѣ с т о платежа въ казну податей, содержали 

но т р а к т а м ъ лошадей для возки почтъ, к у р ь е р о в ъ , и вообще исправляли почтовую гоньбѵ Ч и с -
лились они вей пъ Покровской волости ( г л а в н ы м ъ образомъ в ъ д. С т а р о - Т у р у м о в о й . 

' ) С ю д а не вошли с с ы л ь н ы е п о с е л е н ц ы . 



личина селенія определялась въ 3 1 л дворовъ. Такимъ образомъ, селенія 
принадлежали тогда къ типу мелкихъ. 

По трсмъ частямъ степнаго пространства количество селснііі и сред-
няя величина ихъ распределялась такъ: 

О о щ с е с число Средняя в е л и ч и н » 
с с л е н і н . с е л е н і й . 

Северная часть 3 2 17 ,в двор. 
Средняя часть 2 5 5 9 , « » 
Южная часть 1 8 17 ,ч » 

Сравнивая эти данный съ теми, который были приведены нами выше, 
видимъ, что во всѣхъ трехъ частяхъ средняя величина селенін громадно 
увеличилась, что объясняется какъ естественным'!, приростомъ населенія. 
такъ равно и притокомъ все повыхъ и новыхт. колонистовъ в ъ край. 

Слѣдующія данный показываютъ группировку населенныхъ ѵунк-
шовъ 7ю числу дворовъ: 

По даннымъ 1 8 9 0 года. По подвор. описи 1 8 0 5 - 1 8 1 0 . 

Число селеній. > °/о отновіеніе. Число селеній. о/о отношеніе. 

О Б Л А С Т И . 
* и «а я» и И 

2 
«а и ж 

X X >4 
3 

а а а я а X а а X а 
щ ® ч ф > > ч ф ч о> 

" * 
О 1С и - О ей РЗ 1С 

A . І і о л ѣ с ь е 3 3 1 6 6 7 , 3 3 2 , 7 Н а с е л е н і я н е б ы ло. 

В . С т е п ь . 

А ) С Ь В . ч а с т ь 3 5 2 2 1 1 5 1 , 5 3 2 , з 1 6 , 3 3 0 2 — 9 3 , 7 6 , 3 — 

в ) с р е д н я я ч 2 8 1 6 7 . « 3 0 , 8 6 1 , 5 1 1 9 5 4 4 , о 3 6 , 0 2 0 , о 

с ) к > ж н . ч а с т ь 7 1 3 8 2 5 , о 4 6 , < 2 8 , 5 1 7 1 — 9 4 , « 5 , в — 

И Т О Г О . . 7 7 5 9 3 5 4 5 , о 3 4 , 5 2 0 , 5 5 8 1 2 5 7 7 , з 1 6 , 0 6 , 7 

Следовательно, крупный ссленія въ болыиомт. количестве встречаются 
въ средней полосе степнаго пространства, мелкія—въ полесье и северной 
полосе степи, среднія ж е — в ъ южной части степнаго пространства. 

Причина, почему въ средней полосе встречаются въ бо.іыномъ коли-
честве крупный селенія, объясняется, во-первыхъ, историческими условиями 
(отсюда началась колонизація Барабы), во-вторыхъ, нрохожденіемъ по 
этой части степи большой трактовой дороги, дающей мѣстнымъ жителямъ 
сравнительно большой заработок!, извознымъ нромысломъ и гѣмъ побуж-



дающей населеніе концентрироваться въ крупные поселки возлѣ иочтовыхъ 
и вольныхъ станковъ. Громадное-же преобладаніе мелкихъ поселков?, въ по-
лѣсьѣ находи?'?, свое объясненіе вз, томъ, во-первых?,, что кодонизація 
началась здѣсь сравнительно недавно и, во-вторых?,, въ том?,, что здѣсь 
территорія орошается очень большим?, количеством?» рѣкъ и рѣчекъ, даю-
щих?, возможность разселяться населенію въ разныхъ направленіяхъ я 
таким?, образом?, раздробляться на мелкіе населенные пункты. Сѣверная 
и южная части степнаго пространства имѣютз, также неодинаковую груп-
пировку населенных?, пунктов?, но числу дворовъ: на сѣверѣ преобладают?, 
мелкія селенія, что объясняется црнсутствіемъ здѣсь иѣсколькнхъ рѣкъ и 
рѣчекъ, а на ютѣ преобладаютъ средпія по величии! селенія, что обу-
словливаете)! отсутсз віемз, зд !сь р ! к ъ и необходимое??? селиться по бере-
гам?, нрЬсныхз, озер?,. Но мѣрѣ расширенія колонизаціи южной полосы 
Спасскаго участка, селеиія здѣеь станут?, увелнчивазъея все болѣе и болѣе 
п въ концѣ концов?, будут?,, вѣроятно, даже гораздо болѣе крупными, 
чѣмъ въ средней полос!. 

Сравненіе и соноставлеиіе современныхъ данныхъ сз> нодворною 
описью 1 8 0 5 — 1 8 1 0 гг . показывает?,, что за посдѣдніе 8 0 — 8 5 лѣтъ увели-
чилось как?, общее количество населенных?, пунктов?,, такъ равно н раз-
мѣръ каждаго изъ нихъ и что вообще колонизація края едѣла.іа за это 
время замѣтные успѣхи. 

Подворная опись среди государственныхъ крестьян?, была произве-
дена нами въ 3 , 5 4 6 хозяйствах?,, т. е. охватила собою 3 /ю всего насе-
лен ія (точнѣе—29,с° /о) . 

При переписи этой нельзя было не замѣгить, что если вз, сословном?, 
отношеніи населеніе крайне однообразно, то въ общественном?, отношеніи 
ОНО, напротив?,, очень разнообразно, так?, какъ раздѣляетси на пѣсколько 
отд! . іыіыхъ групп?,, рѣзко отличающихся друг?, отз. друга. Эти группы 
с.іѣдующін: 

а) старожилы—коренные жители Сибири, здѣсь родившіеся и вы-
роешіе; въ эту же группу мы относимъ всѣхз, г Ь х ъ крестьян?,, которые 
поселились зд !еь сравнительно давно, а именно больше 3 0 лѣтъ. Старо-
жилы составляютъ 2 , 6 0 9 дворовъ изъ всѣхз, зарегистрированныхъ домо-
хозяев?,, или 73,«°/о. 

б) гіереселенцы староселы\ сюда мы относимъ т ! х ъ переселенцевъ, 
которые жниутъ въ Бараб! отъ 11 до 3 0 лѣтъ. Эта группа составляетъ 
2 4 8 дворовъ, пли 6 , о б щ а г и числа зарегистрированных?, дворовъ. 
Одна часть этих?, переселенцев?, ( 9 5 семейств?,) гіріѣхала сюда нзъ с ! -
верноіі полосы Россін ')-, другая часть ( 9 9 семейств?,)—изъ южной черно-
земной области 2 ) , третья часть ( 4 0 семейств?»)—изъ разныхъ губернігі 3 ) 

' ) А именно: 4 9 с е м е й — и з ъ В я т с к о й г у б . , 8 с е м е й — н з ъ Пермской, 3 — и з ъ А р х а н г е л ь -
ской. 32—нзъ Вологодской, 3—нзъ Костромской. 

' ) 8 4 с е м ь и — Т а м б о в с к о й губ. , 2 — О р е н б у р г с к о й , 8 — О р л о в с к о й , 1 — К і е н с к о й , 1 — К у р -
ской, 1 — С и м б и р с к о й , 1 — Рязанской н 1 — В о р о н е ж с к о й . 

' ) 3 2 с е м ь и — и з ъ Тобольской г у б . , О — н з ъ Т о м с к о й , 1 — Е н и с е й с к о й и 1 — И р к у т с к о й . 



и, накоііецъ, четвертая ( 1 4 семействъ)—изъ разныхъ мѣстностей Бѣлорус-
сіи. Интересно, что изъ 9 5 - т и семействъ переселенцев!, et,верном лѣсной 
полосы Россін 8 1 семья поселилась вт, .it,сноп же области Барабы ( в ъ 
урманѣ), а изъ 9 9 семей южной черноземном стенной области 97 посели-
лось в ъ степномъ пространств!; Барабы. Что касается сибиряковъ-пересе-
ленцевъ, то они селятся и в ъ полѣсьѣ ( '29 семей) и в ъ степи ( 1 1 семей). 

в ) Переселенцы-новоселы суть крестьяне, недавно явившіеся вч, 
Барабу il живущіе здѣсь не болѣе 1 0 лѣтъ. Омн составляютъ изъ общаго 
числа зарегистрированных!, дворовъ 2 3 6 домохозяев!,, или 6/,°/o. Одна 
часть этпхъ новоселовъ ( 1 1 2 семействъ) пріѣхала сюда изъ сѣверной 
лѣсной полосы Россіи 1 ) , другая часть ( 5 6 семей) 2 ) изъ черноземной стенной 
полосы, третья часть ( 6 3 семьи) — изъ губериіп Западной Сибири 3 ) и 
четвертая часть ( 5 семействъ)—изъ Западнаго края 4 ) . Подобно иереселен-
цамъ прежнихч, лѣтъ, новоселы селятся обыкновенно вч, т ѣ х ъ часч'яхъ Ба-
рабы, который иапбо.іѣе соотвѣтствуетъ оставленной ими родинѣ. Такъ изъ 
1 1 2 семействъ новоселовъ, пріѣхавшихч, сюда изъ сѣверноіі лѣсной по-
лосы Россіи, 1 0 7 семействъ поселилось в ъ Барабинскомъ урманѣ, а изъ 
5 6 семействъ, иріѣхавшихъ изъ степной черноземной полосы, 4 7 семействъ 
нашли для себя болѣе удобнымт, поселиться вч, Барабинской степи. Что 
касается епбиряковч,-новоселовъ, то изъ нихъ 2 4 семьи поселилось въ ур-
манѣ, а 3 9 — в ъ степи. 

г ) Польше переселенцы суть политическіе ссыльные—изъ Польши 
и Бѣлоруссіи, водворенные здѣсь по суду за мятежъ 1 8 6 3 - г о года, или 
административно сосланные сюда за сонрикосновеніе къ новстаныо. Они 
составляютч, 1 3 4 домохозяйства, или 3 , з ° о изъ в с ѣ х ъ зарегистрированных!, 
дворовъ, % всѣхъ этихъ польскихч> нереселенцевъ принадлежите къ бѣло-
русскнмъ губерніямъ (главнымъ образомъ Гродненской, Ковенской и Мин-
ской) и '/г, собственно Полый!; (губерніи—Варшавская, Радомская, По-
лоцкая, Люблинская и Августовская). 

д) Ссыльные—водворенные здѣсь «на поселеніе» по гражданскому 
суду за то или иное преступленіе или сосланные административнымъ по-
рядкомъ за различна™ рода проступки. Они составляютъ 1 9 1 дворъ, или 
5,4п/О ИЗЪ всѣхъ зарегистрированных!, домохозяевъ. Ссыльные эти изъ 
разныхъ мѣстностей Россіи. но почему-то наибольшее количество ихъ при-
ходится на Пермскую губ. ( 2 4 семейства) и чаетію на Каменецъ-Подоль-
скую ( 1 2 семействч,). 

е) Дѣти ссыльныхъ—это первые потомки сосланных!, сюда раз-
лична™ рода ссыльныхъ, находящіеся в ъ общественном!, и экономическомъ 

' ) 6 8 с е м е й — и з ъ В я т с к о й губ. , 2 4 с е м ь и — и з ъ Пермской, 1 8 — и з ъ Вологодской, 1 — 
и з ь А р х а н г е л ь с к о й и 1 — и з ъ Костромской. 

' ' ) 4 8 с е м е й — и з ъ Курской г у б . , 3 — и з ъ П е н з е н с к о й , 1 — С о м я р с к о й , 2 — К я л у ж с к о й , 
1 — О р л о в с к о й и 1 — Ч е р н и г о в с к о й . 

' ' ) 3 8 с е м е й с т в ъ — и з ъ Тобольской губерніи и 2 5 с е м е й с т в ъ — и з ъ Т о м с к о й . 
' ) 2 семьи изъ В а р ш а в с к о й г у б . и 3 с е м ь и — и з ъ Ковенской г у б . 



отношеніяхъ в ъ значительно лучшихъ условіяхъ, чѣмъ ихъ родители. Дѣти 
ссыльных!, с о с т а в л я ю т 1 2 8 дворовъ, или 3 , в % . 

Общее число душъ обоего пола в с ѣ х ъ этихъ 6 общественных!, 
групнъ в'і, зарегистрированныхъ селеніяхъ распределяется такъ: 

Душъ обоего и о л а . 

Старожилов! 1 3 , 4 3 3 7 4 , 8 
Переселенцевъ-староселовт,. 1 , 3 3 0 % 
Переселенцев!, - новосел овъ . 1 , 2 7 3 

о ' ' Польски хъ переселенцев!, . 5 9 1 о , з 
Ссыльныхъ 7 0 9 3 / 
Детей ссыльных!, . . . 6 1 9 3,4 

Итого 1 7 , 9 5 5 1 0 0 % 

Самая многочисленная группа населенія принадлежит крестьянам!, 
старожилам!,, которые составляют, почти 75°/о; за этой группой следуют, 
переселенцы и новоселы, которые въ обшей сложности составляют, 1 5 % . 
Что касается польских!, переселенцев!,, ссыльных!, и детей ихъ, то они 
д а ю т , всего 1 0 % наееленія. 

Но различнымъ областям!, уѣзда указанным группы хозяйств!, распре-
деляется такъ: 

з . 
х 3 3 

З а а Области: 

A. Урманъ . . 
B. Степь: 
Северная часть 
Средняя часть . 
Южная часть . 

4 5 1 1 2 7 1 5 4 5 0 4 7 21 8 5 0 

7 1 3 1 7 5 6 3 9 4 2 4 0 9 0 7 
8 8 5 17 7 1 5 5 4 1 4 9 9 2 
5 6 0 8 7 1 9 3 0 4 8 5 3 7 9 7 

Итого в ъ степи. 2 , 1 5 8 1 2 1 8 2 8 4 1 4 4 1 0 7 2 , 6 9 6 

Такъ какъ средній размер!, хозяйств!,, какъ мы увидимъ ниже, вт, 
различных!, общественны хъ груяяахъ населенія далеко неодинаков!,, то 
будете гораздо более правильно перевести эту таблицу на число душъ 
обоего пола. Тогда получимъ: 



А. ІІолѣсье . . 2 , 3 0 0 6 5 5 7 7 4 2 2 6 1 4 9 97 4 , 2 0 1 
В. Степь: 

2 , 3 0 0 

а) Сѣверная часть . 3 , 4 9 3 8 1 3 4 4 1 7 7 1 3 8 1 8 4 4 , 4 1 7 
б) Средняя часть 4 . 5 6 3 8 4 4 0 5 3 2 2 9 7 2 5 . 0 4 1 
в) Южная часть . 3 . 0 7 7 5 1 0 1 1 5 1 3 5 1 9 3 2 0 6 4 , 2 9 6 

Итого но степи . 1 1 , 1 3 3 6 7 5 

Или въ процентахъ: 

4 9 9 3 6 5 5 6 0 5 2 2 1 3 , 7 5 4 

А. Полѣсье . . 5 4 , 7 1 5 , 7 1 8 , 5 5,3 3 , 5 2 , 3 1 0 0 
В. Степь: 
Сѣверная часть . 7 9 , . 1.8 7,8 4,0 3 , . 4,3 1 0 0 
Средняя часть 90,г, V 0,8 1,» 4 , 5 1,« 1 0 0 
Южная часть 7 1 , г 11 ,9 2 . 7 3,- 4 , 5 6 , 2 1 0 0 

Эти данный показывают!., что по областям!, участка различныя группы 
населенія распределены далеко неодинаково. Вт. то время какъ средняя 
область степнаго пространства состоит!, почти иль одним, крестьянъ-ста-
рожн.ювъ,—полѣсье имѣетъ нхъ половину изъ всего населеиія. Что же касается 
областей—южной и сѣверной степнаго пространства, то обѣ онѣ занимаюсь 
въ этом!, отношеніи средину. Вт. обратномъ отношеиіи съ количеством!, ста-
рожилов!. находится ко всѣмъ четырем!, областям-!, количество переселенцев!,, 
новоселов!, и польским, переселенцев!., что можно вндѣть изъ слѣдующаго со-
іюставленія: 

О б л а с т и : °/<> к р е с т ь я н ъ -
с т я р о ж н л о в ъ 

Средняя полоса степнаго пространства 
Сѣверная » » 
Южная » » 
ІІолѣсье 54 ,7 

90.5 
7 9 , ! 
7 1 . 6 

и / о п е р с с е л е н -
ц е в ъ - с т а р о с е -
л о в ъ , н о в о с е -
л о в ъ и иольс.к. 
п е р е с е л е н ц е в ъ 

2,с 
1 3 , с 
1 7 , 7 
3 9 , 5 

Эти два ряда цифръ, между прочпмъ, съ очевидностью показывают!,, 
что колонизація края началась здѣсь съ средней полосы степнаго про-
странства, потомъ перешла на сѣверную область, далѣе—на южную и, 
наконецъ, на нолѣсье, гдѣ она со всею силою продолжается до сихъ норъ. 



Въ послѣднія три десятилѣтія колонизація края не уменьшилась, но 
продолжает!, идти прогрессивно, что можно видѣть изъ слѣдующаго: 

Переселилось съ 1 8 6 1 по 1 8 7 0 г. . 8 6 семействъ 
» 1 8 7 1 » 1 8 8 0 » . . . 1 6 2 
» 1 8 8 1 » 1 8 9 0 » . . . 2 3 6 

Перейдемъ теперь къ характеристики русскаго населенія въ 
статистическому, отношеніи. Выше мы видѣли, что соотношеніе по-
ловъ у татаръ было такое: на 1 0 0 мужчинъ у иихъ приходилось 9 3 , з 
женщины. Посмотрим!, теперь на соотношеніе ноловъ у русскихъ: 

Отношеніе 

Мужескаго пола 8 , 8 2 2 души 1 0 0 
Женскаго пола 9 , 1 3 3 » 1 0 3 , 5 

У русскаго населенія, въ противуподожность татарам!,, замечается 
иеревѣсъ женскаго населенія надъ мужскимъ. Следовательно, русское иа-
селеніе находится съ совершенно нормальныхъ и естественных!, условіяхъ 
относительно прироста иаселенія. 

По различным!, общественным!, групнамъ соотношеніе ноловъ далеко 
неодинаково: 

мужск пола шенск. пола соотношеніе подовъ 

Старожилы . . . 6 , 5 6 4 6 , 8 6 9 1 0 0 : 1 0 4 , с 
Нереселенцы-староселы 6 6 3 6 6 7 1 0 0 : 1 0 6 , в 
Переселенцы-новоселы 6 4 6 6 2 7 1 0 0 : 9 7 , і 
Нольскіе переселенцы 2 9 4 2 9 7 1 0 0 : 1 0 1 , о 
Ссыльные . . . 3 6 7 3 4 2 1 0 0 : 93 , 2 
Дети ссыльныхъ . 2 8 8 3 3 1 1 0 0 : 1 1 4 , 9 

Болѣе всего къ средней цифре подходить старожилы, какъ состав-
лявшие большинство населенія. Крайніе пределы занимают, ссыльные и 
дѣти последних!,: первые какъ очень бедные женскимъ населеніемъ, вто-
р ы е — к а к ъ очень богатые послѣднимъ. Если въ зарегистрированных!, у насъ 
семьях!, ссыльных!, замечается значительный недочете женскаго иаселенія 
по сравненію съ мужскимъ, то в ъ действительности этоте недочете зна-
чительно 6o.iî,c. такъ какъ большинство ссыльныхъ люди не женатые, без-
домовые, не живуіціе въ мѣстахъ своего водворенія, а большею частью 
шатающіеся неизвестно тде и зарабатывающіе себе кусокъ хлеба неиз-
вестно какъ. Если бы подсчитать всю эту «безееменную» голытьбу, то 
недочете женскаго населенія среди ссыльныхъ былъ-бы тогда еще более 
поразительный. Вероятно, въ силу значительна™ недостатка женскаго на-
селения у ссыльныхъ, замечается довольно большой исрсвесъ женскаго на-
селепія въ семья хъ дѣтей ссыльныхъ, ибо возможно допустить существование 

5 



такого біологическаго закона, по которому наибольшій ириростъ населенія 
бываетъ въ томъ полѣ, въ которомъ чувствуется въ данное время и въ дан-
ной средѣ наибольшій недостатокъ ')• Интересно отмѣтить, что между ново-
селами встрѣчается недочетъ женскаго населения. Такому явленію есть свои 
причины. Всякая женщина консервативна и потому съ неохотой, только подъ 
давленіемъ крайней необходимости, бросаетъ насиженное мѣсто. Такъ, обыкно-
венно старухи-матери новоселовъ не ѣдутъ за послѣдними со своей родины, 
а предночитаютъ умереть тамъ, гдѣ онѣ родились. Дѣвнцы-невѣсты, находя 
для себя болѣе подходящимъ выходить за-мужъ на родной сторонѣ, тоже 
большею частію остаются «на старинѣ», у своихъ братьевъ и дядьевъ; 
къ тому же и отцы съ неохотой берутъ дѣвпцъ «на новыя мѣста» ( « к ъ 
чему дѣвку везти, когда она не сегодня-завтра все-равно выскочит?, за-
мужъ»).—Соотношеніе полов?, у переселенцев?, нрежннхъ лѣтъ находится 
в ъ значительно лучших?, условіяхъ, чѣмъ у новоселовъ, хотя оно и не 
достигло таких?, благопріятныхъ результатов?,, какъ у старожиловъ,— 
словом?,, это соотношеніе занимает?, средину между той и другой общест-
венной группой. Польскіе переселенцы, женатые большею частію на сибн-
рячкахъ и живущіе здѣсь съ 1 8 6 4 года, по взаимному численному отно-
шение полов?, ближе всего подходят?, къ переселенцам?, нрежннхъ лѣтъ, 
съ которыми они пробыли въ Сибири одинаковое число лѣтъ. Вообще, 
можно сдѣлать такой вывод?,: чѣмъ большее число лѣтъ проживает?, та 
или иная группа хозяйствъ въ Сибири, тѣмз, большій перевѣсъ женскаго 
населенія она имѣетъ. Такъ какъ при подворной описи мы отмѣчали точно 
годъ прибытія вз, Барабу переселенцев?, какъ староселовъ, такъ и ново-
селов?,, то мы имѣемъ возможность высказанное подоженіе подтвердить 
цифровыми данными: 

У п е р е с е л е н ц е в ъ - с т а р о с е л о в ъ и новоселовъ соотиошепіе половъ 

только-что прибывшихъ 1 0 0 : 89 ,5 
прожившихъ І годъ 1 0 0 : 9 2 , і 

2 » 1 0 0 : 9 3 , « 
3 » 1 0 0 : 9 5 , і 
4 » 1 0 0 : 9 6 , ° 
5 л 1 0 0 : 9 7 , з 

отъ 6 л. до 1 0 л. . . 1 0 0 : 98 ,о 
» 11 » » 1 5 » 1 0 0 : 1 0 1 , 7 
» 1 6 » » 2 0 » 1 0 0 : 1 0 4 , 7 
» 2 1 » » 2 5 » . . 1 0 0 : 1 0 6 , ! 
» 2 5 » » 3 0 » . . 1 0 0 : 1 0 8 , 5 

' ) И з в ѣ с т н о , что поелѣ войнъ родятся по преимуществу мяльчпкп: дѣвочкп же родятся 
по преимуществу в ъ т ѣ х ъ с е и ъ я х ъ , гдіі мужчины в ъ ноловоиъ отношеніи я в л я ю т с я бол?,с бо-
г а т о одаренными, ч ѣ м ъ нхъ ж е н ы , в с л ѣ д с т в і е чего тякіе мужчины к а к ъ бы ч у в с т в у ю т ! , не-
д о с т а т о в ъ женщины в ъ своей половин?, . 



Очевидно, съ каждымъ годомъ пребыванія на новыхъ мѣстахъ, у 
переселенцев'],-староселовъ и новоселовъ происходите наростаніе женскаго 
населенія и иополненіе происшедшаго в ъ моменте нереселенія недочета. 

По разнымъ областям'!, уѣзда соотношеніе половт, представляете точно 
также свои особенности: 

нужен, пола женск. иола соотношеніе половъ 

А. Полѣсье 2 , 1 0 4 2 , 0 9 7 1 0 0 : 99,,•> 
Б. Степь: а) Сѣверная область . 2 , 1 6 9 2 , 2 4 8 1 0 0 : 1 0 3 , с 

б) Средняя область . . 2 , 4 5 7 2 , 5 8 4 1 0 0 : 1 0 5 , « 
в ) Южная область . . 2 , 0 9 2 2 , 2 0 4 1 0 0 : 1 0 4 , « 

Наибольшій перевѣсъ женскаго населения находится въ средней об-
ласти степнаго пространства, за которою слѣдуютъ южная область и за-
тѣмъ—сѣверная. Что касается полѣеья, то вт, послѣднемъ замѣчается даже 
недочете женскаго пола. Указанное выше соотношеніе половъ по различ-
ным!, областям!, участка представляете собою явленіе вполнѣ естествен-
ное, такъ какъ находится въ строгой зависимости отъ большаго или мень-
шаго количества «новоселовъ», т. е. переселенцев!, послѣднихъ лѣтъ. 

Чѣмъ больше новоселовъ находится въ той или другой области, тѣмъ 
меньшее количество обыкновенно приходится женщинъ на 1 0 0 мужчинъ, 
ибо группа новоселовъ характеризуется бѣдностью въ женскомъ населеніи. 
Слѣдующія два параллельныхъ ряда цифръ вполнѣ доказывайте, что соот-
ношеніе половъ находится вт, обратном!, отношеніи съ количествомъ но-
воселовъ: 

на 1 0 0 муж-
чинъ приходит- °/о новоселовъ 
си женщинъ. 

Средняя область степи . 1 0 5 , 2 0,s 
Южная область степи . 1 0 4 , s 2,т 
Сѣверная область степи . Ю З , с 7,» 
ІІолѣсье 9 9 , ' 18,5 

Говоря о соотношеніи половъ населенія в ъ настоящее время, не-
вольно интересуешься знать: какое соотношеніе половъ было въ прежнее 
время. Отвѣтомъ на этотъ вопросъ могутъ служить данныя подворной 
описи начала ныиѣшнято столѣтія. На 1 1 , 2 1 3 душъ русскаго населенія 
Спасскаго комисаріатства проходилось в ъ 1 8 0 5 — 1 8 1 Огодахъ: 

соотношеиіе 

Мужчинъ . . . . 5 , 6 8 6 1 0 0 
Женщинъ . . . . 5 , 5 2 7 9 7 , 2 

Слѣдовательно, въ началѣ нынѣшняго столѣтія среди русскаго насе-
ленія былъ недочете въ женскомъ нолѣ, т. е. поюженіе было такое же, 



какое иынѣ замѣчается въ области полѣсья. Такъ оно и должно было 
быть. Дѣло въ томъ, что колонизація Барабы, начавшаяся со средины 
прошлаго столѣтія, въ первое десятилѣтіе нынѣшняго столѣтія достигла 
лишь наибольшей степени своего развитія, а потому громадная масса пере-
селенцевъ должна была состоять тогда изъ новоселовъ, т. е. изт. се-
мействъ бѣдныхъ женскимъ населеніемъ. Разница вч. количеетвенномъ со-
отношеніи половъ была тогда не столько велика между сѣверной, средней 
и южно® областями степи, сколько между западной и восточной ея поло-
винами. Въ западной части Спасскаго комисаріатства, но территоріи иы-
нѣшнихъ волостей—Кыштовской, Верхне-Омской, Вознесенской и Усть-
Тартасской, приходилось наееленіи 6 6 9 9 душъ обоего пола, а вч, восточной 
части ( в ъ волостяхъ—Покровской и Нижне-Каннской)—4514 , прнчемъ насе-
леніе это въ ноловомъ отношеніи распадалось такъ: 

и у ж с к . пода ж е н с к . пола соотношеніе 

Западная половина . . . . 3 , 3 5 3 3 , 3 4 6 1 0 0 : 9 9 , 4 

Восточная половина . . . . 2 , 3 3 3 2 , 1 8 1 1 0 0 : 9 3 , 5 

Въ то время какъ въ западной иоловинѣ на 1 0 0 мужчинъ прихо-
дилось почти 1 0 0 же женщинъ, въ восточной половинѣ напротив!, замѣ-
чался довольно значительный недочете женскаго населенія. Факте этотъ 
отчасти указываете какъ-бы на то, что колонизація Барабы шла въ прош-
лом!, столѣтіи отъ запада къ востоку. Но это справедливо только отчасти. 
Главная же причина недочета женскаго населенія въ восточной половинѣ 
Спасскаго комисаріатства заключалась, во-иервыхъ, в ъ томъ, что въ Ннжне-
Каинской волости тогда жило очень много крестьянъ экономических!, ' ) , 
хотя водворенныхъ здѣсь давно, но почему-то бѣдныхъ женскимъ иасе-
леніемъ, и во-вторыхъ, въ томъ, что въ Покровской волости жили «кресть-
яне ямщики», сословіе почему-то тоже характеризовавшееся недочетом!, вч. 
женскомъ населеніи. 

Соотношеніе. между производительнымъ и непроизводитель-
ны мъ составомъ населенія въ Спасскомъ участкѣ , по аодворвой описи 
1 8 9 0 - г о года, такое: 

производительна™ населенія . . 9 , 0 4 5 душъ об. пола 2 ) 1 0 0 
непроизводительнаго населенія. . 8 , 9 0 9 » » » 9 8 , і 

Такимъ образомъ, въ Спасскомъ участкѣ замѣчается нреобладаніе 
производительна™ населенія надъ непроизводительным!,. Объясняется это 
явленіе, вѣроятно, незначительною рождаемостію дѣтей среди мѣстнаго ко-
реинаго населенія. 

' ) И з ъ 9 9 7 р е в в з . душъ ихъ здѣсі . было 6 1 2 д у ш ъ . 
а ) Подъ производительнымъ, иди рабочииъ населеиіемъ мы р а з у м ѣ е н ъ : мужчинъ въ 

в о з р а с т ѣ отъ 1 8 до 6 0 л ѣ т ъ и женщинъ отъ 1 6 до 5 5 л ѣ т ъ , подъ непроизводитедьнымъ — 
в с ѣ х ъ дицъ с т а р ш е и моложе п о к а з а н и ы х ъ в о з р а с т о в ъ . К а д ы к и , сообразно с в о и м ъ л ѣ т а м ъ , зано-
сились нъ ту или иную груішу. 



По различным?, общественным?, групнамъ соотношеніе между произ-
водительным?, и непроизводительным?, населеніемъ далеко неодинаково. На 
1 0 0 душ?, обоего пола производительнаго населенія приходится: 

у старожилов?, 
» переселенцевъ: а) староееловз, . 
» » б) новоселовъ . 
» польскихъ переселенцевъ. 
» ссыльныхъ 
» дѣтей ссыльныхъ 

96 ,8 душъ непр. населен. 
114 ,о » » » 
л па , » 

Самое большое количество пепроизводительнаго иаселенія замѣчается 
среди польскихъ переселенцев?,. Так?, оно и должно быть. Поляки, при-
бывши сюда въ 1 S 6 4 — 6 5 годах?,, большею частію переженились на си-
бирячкахъ или на русских?, переселенках?,. A извѣстно, когда два пле-
мени вступают?, другъ съ другом?, вз, супружество, то результатомъ по-
слѣдияго всегда является усиленная рождаемость, которая въ значительной 
мѣрѣ превосходить плодовитость одноплеменных?, браков?,. У переселен-
цевъ-староселовъ довольно большой перевѣеъ пепроизводительнаго населе-
нія надъ производительным?,, вѣроятпо, тоже объясняется довольно боль-
шою рождаемостію, хотя среди пепроизводительнаго населенія у этой группы 
крестьян?, много стариков?, и старух?,, которых?,, напротивъ, очень мало 
среди польскихъ переселенцевъ *) . Большая же рождаемость у переселен-
цев?,-староееловз, опять-таки можетъ быть объяснена тѣмъ, что «иарни-
русаки» женятся на «дѣвицахъ-сибирячкахъ», во многом?, измѣнившихся 
отъ населения Европейской Россіи и образовавших?, собою, подъ вліяніемъ 
климатических?,, территоріальныхъ, экономических?, и иныхъ условій, какъ-
бы отдѣльное самостоятельное племя. 

Нѣкоторый перевѣсъ пепроизводительнаго населенія надъ нроизводи-
тельнымъ, замѣчаемый среди переселенцевъ-новоселов?,, есть особенность 
населенія Европейской Россіи н принесена сюда послѣдними, очевидно, 
вмѣстѣ съ нереселеніемъ. Крайне незначительное количество пепроизводи-
тельнаго населенія, существующее среди ссыльныхъ крестьян?,, объясняется, 
во-иервыхъ, отсутствіемъ отневъ и матерей у этой группы хозяев?,, ибо 
ссыльные приходят?, вз, Сибирь почти всегда одиночками,—а во.вторыхъ. 
тѣмз., что женятся они, какъ мы уже говорили выше, почти всегда на 
вдовахъ, при томъ на женщинах?, не первой молодости, слѣдовательно, 
близких?, къ климактерическому неріодѵ и потому не могуіцихъ дать боль-
шаго потомства. 

Очень мало также своею численностію непроизводительное населеніе 
у дѣтей ссыльных?,. Главная причина этого явленія—конечно, слабая рожда-
емость вз, этой групп! населенія. Въ данномъ случаѣ природа какъ будто 

' ) Т а к ъ к а к ъ поляки были с о с л а н ы з а мятежъ въ молодомъ в о з р я с т ѣ . при томъ б о л ь -
шею частію одиночками, то они въ рѣдкнхъ с л у ч а я х ъ и и ѣ ю т ъ в ъ своихъ семыіхъ отцовъ и ма-
т е р е й , — р а з в ѣ только со стороны своихъ женъ. 



протестуете противъ того, что бы у потомковъ преступниковъ были дѣти. 
Эволюція есть основной законъ біологической жизни. На этомъ основании, 
природа стремится къ иреумножснію всего лучшаго, прекраснаго и въ то-
же время употребляете всѣ средства борьбы противъ развитія всего худ-
шаго, иорочнаго. Тотъ или иной, .болѣе или менѣе значительный физическій 
недостатокъ есть первый признаке вырожденія. Тѣмъ болѣе признакомъ 
вырожденія должны считаться нравственные недостатки, ведущіе къ пре-
ступлению и тѣмъ вызывающіе къ ссылкѣ въ Сибирь. И природа, какъ бы 
считаете нравственные недостатки, ведуіціе къ преступленію, за большое 
зло, если даетъ такую минимальную цифру непроизводительна™ населения. 

Перейдемъ теперь къ соотношению ноловъ въ производителъномъ 
и непроизводительномъ составѣ населения. По нашей подворной описи 
оно такое: 

м у ж с к . нодъ ж е н с к . нодъ соотнош. 

производительна™ наседенія . . . 4 3 7 6 4 6 6 9 1 0 0 : 1 0 6 , т 
непроизводительна™ » . . . 4 4 4 5 4 4 6 4 1 0 0 : 1 0 0 , « 

Въ то время какъ въ непроизводительномъ населеніи численное соот-
ношеніе ноловъ тождественно, въ производителыюмъ, напротивъ, замѣ-
чается нсревѣсъ женскаго иола надъ мужскимъ. Факте этотъ указываете, 
невидимому, на то, что въ производителыюмъ возрастѣ женщина, какъ 
носительница жизни, должна имѣть численный перевѣсъ надъ мужскимъ 
поломъ. 

Очевидно также, что общій неревѣсъ женскаго населенія надъ муж-
скимъ, замѣчающійся въ Спаескомъ участкѣ , обусловливается больиіею 
численностью женскаго населенія въ производителыюмъ возраст!;. 

Посмотримъ теперь на соотношенія ноловъ но различныиъ обще-
ственнымъ груішамъ: 

На 1 0 0 мужчииъ приходится ж е и щ в н ъ 

у старожиловт. 
» 

В ъ произв . В ъ неироизв 
н а с е д е н і и . и а с е л е н і и . 

1 0 7 , т 1 0 1 , . 
1 1 2 , 4 O l , , 

101,3 9 3 , 2 

1 0 9 , 2 9 4 , 5 
88,э 9 8 , 2 

1 0 6 , 8 1 3 1 , і 

переселенцевъ-староселовъ . 
» переселенцевъ-новоселовъ . 
» польскихъ поселенцевъ . . . 
» ссыльныхъ 
» дѣтей ссыльныхъ 

Въ различных!, группах!, проявляется крайнее разнообразіе, чему есть 
свои причины и объясненія. Группа старожиловъ, гдѣ жизнь приняла уже 
устойчивое положеніе, и гдѣ она отлилась въ строго опредѣленныя формы, 
соотношеніе ноловъ въ томъ и другомъ возрастѣ представляется вполнѣ 
нормальным!,: въ производителыюмъ возрастѣ замѣчается перевѣсъ жен-
скаго пола надъ мужскимъ, а въ непроизводительномъ—совпадете ноловъ. 



Напротивъ, у новоселовъ, гдѣ жизнь только еще начинаете складываться 
примѣнительно къ общимъ условіямъ, замѣчается лишь въ производигель-
иомъ возрастѣ численное совпадение половъ, а въ непроизводительномъ— 
недочетч, женскаго населенія. Послѣднее обстоятельство представляете со-
бою простое слѣдствіѳ того,, что матери и тетки-старухи новоселов'!, были 
оставлены новоселами «на старинѣ». 

У переселенцев'!, прежнихъ лѣтъ мы видимъ громадный нсревѣсъ 
женскаго пола въ и роизводительномъ возрастѣ. Этотт, перевѣсъ объясняется 
тѣмъ, что переселенцы, проживши на новыхъ мѣстахъ 1 0 — 2 0 и НО лѣте и 
обзаведясь здѣсь домомъ, прежде всего стараются переженить всѣхъ сво-
ихъ взрослыхъ парней, что бы имѣть въ домѣ больше рабочей силы. Но 
этого мало: видя крѵгомъ земельное довольство и иросторъ, а также об-
заведясь значительным'!, скотоводством!,, для чего требуются повыв рабо-
чія силы, переселенцы начинают!, писать письма «на старину» и зазывать 
въ нихъ оставшихся сестеръ и тетокъ, убѣждая ихъ ѣхать къ нимъ съ 
кѣмъ-либо изъ переселяющихся. П вотъ женское производительное насе-
леніе увеличивается в ъ численности своей у переселенцевъ съ каждымъ 
годом!,. Но вмѣстѣ съ ростомъ женскаго населенія вт, и роизводительномъ 
населеніи, начинаете у переселенцев!, прежнихъ лѣтъ уменьшаться отно-
сительная численность женскаго иола въ непроизводительном!, населеніи. 
Въ этомъ отношеніи природа какъ бы протестуете нротивъ уже сильно 
уведичившагося женскаго населенія. И действительно, у переселенцев!, 
прежнихъ лѣтъ замѣчаетея въ рожденіи нреобладаиіе мальчиков!,, чѣмъ и 
обусловливается, вѣроятно, такое отношеніе половъ, какъ 1 0 0 : 9 1 , т . Въ 
данномъ случай акція значительной численности женскаго населенія въ 
производителыіомъ возраст!; смѣняется, следовательно, усиленной реакціей 
из, возрастѣ непроизводительном!,. 

Интересно соотношеніе но.ювъ въ нроизводительномъ н непроизво-
дительномъ возрастах!, у ссыльныхъ и у дѣтей послѣднихъ. Такъ какъ 
ссыльные суть голытьба, третируемые мѣстнымъ населеніемъ какъ подонки 
общества, то они, прибывая сюда изъ Россіи большею частію оди-
ночками, не находятъ среди женскаго населенія себѣ нодругъ: ни одна 
дѣвупіка-сибирячка не согласится выйдти замужъ за ссылыіаго. Только 
вдовы уже не первой молодости, видавшія, такъ сказать, виды на своемъ 
вѣку, а въ особенности тѣ изъ нихъ, который не имѣютъ сына-работника 
въ своемъ хозяйствѣ, оказывают!, иногда благоволеніе наиболѣе красивымъ, 
работяпшмъ и домовигымъ изъ ссыльныхъ. Этпмъ обстоятельством!, объ-
ясняется. почему в ъ производительном!, возрастѣ группа ссыльныхъ кресть-
янъ очень бѣдна женскимъ населеніемъ, имѣя на 1 0 0 душъ всего 8 9 жен-
щинъ. Но и здѣсь приходится сказать, что это численное соотношеніе 
значительно выше дѣйствительнаго, такъ какъ громадная масса ссыльныхъ 
живете «вч, нѣтяхъ» , неизвестно гдѣ, не имѣя ни кола, ни двора, ни 
тѣмъ болѣе жены. Вт, непроизводительном!, возрастѣ недочете женскаго 
населенія среди ссыльныхъ болѣе или менѣе начинаете пополняться, такъ 
что в ъ этомъ возрасгѣ на 1 0 0 мужчинъ приходится 9 8 женщинъ. Оче-



видно, ссыльные, чувствуя недостатокъ въ жспщинѣ, рождаютъ но пре-
имуществу дѣтей женскаго пола, что объясняется, вероятно, простынь пси-
хическимъ вліяніемъ. 

В ъ первомъ поколѣніи у дѣтей ссыльныхъ соотноніеніе половъ въ 
производителъномъ возрастѣ становится уже нормальнымъ, такт, какъ обра-
зуется перевѣсъ женскаго нассленія надъ мужскнмъ на 0°/о. Но громад-
ный недочетъ въ женскомъ населеніи, бывшій у отцевъ дѣтеіі ссыльныхъ 
продолжительный періодъ времени, отражается со страшной силой на вто-
ромъ поколѣніи непроизводительна™ населенія послѣднихъ рождаемостью 
болыпаго количества дѣвочекъ но сравігенію съ мальчиками у «дѣтсіі 
ссыльныхъ». Этимъ последним!, обстоятельством!, только и можно объяс-
нить громадный персвѣсъ женскаго пола надъ мужскнмъ в ъ непроизводи-
тельном'!, населеніи «дѣтей ссыльныхъ», опредѣляющійся в ъ 1 3 1 , і надъ 
1 0 0 мужчинами. Ненормальная недостаточность въ женскомъ полѣ у от-
цевъ (ссыльныхъ) повела, такимъ образомъ, къ таковому же ненормаль-
ному перевѣсу въ женскомъ полѣ, отразившемуся со всею силою на 
непроизводительном'!, возрастѣ потомковъ. 

Можно привести здѣсь еще и другое объясненіе указанному явленію. 
Мы уже констатировали выше, что у дѣтей ссыльныхъ очень ничтожна 
цифра непроизводительна™ населенія, указывающая прямо на тенденцію 
вырожденія этой группы населенія. Громадное преобладаніе женскаго пола 
среди непроизводительна™ населенія этой общественной группы есть слѣд-
ствіе тоя;е вырожденія. Природа въ данномъ случае стремится какъ бы 
ослабить грубый, суровый и порочный наклонности предковъ-мужчинъ 
перерожденіемъ потомства ихъ въ иной, болѣе мягкіп н болѣе нѣжный 
полъ—женскій. 

Средній размѣръ семьи въ Спасскомъ участке определяется, на 
основаніи данныхъ подворной описи, въ 5 , 1 души (точнѣе — въ 5 , 0 6 ) . 
Размѣръ семьи у русскихъ крестьянъ здѣсь, такимъ образомъ, не великъ, 
соответствуя въ этомъ отношеніи округамъ соседней Тобольской губерніи. 
Въ самомъ деле—средній размеръ семьи равснъ у русскаго населенія: 

въ Ипіимскомт. округе . . 5,а душъ об. пола. 
» Туриискимъ » 5,4 » » » 
» Тюкалинскомъ » . . 5,5 » » » 
» Тобольскомъ » . . 6,о » > » 

По среднему размеру семьи Спасскій учасгокъ. такимъ образомъ, 
более всего подходите къ Пшимскому округу. Размеръ ссмыі объясняется 
здесь, вероятно, двумя причинами: а ) довольно слабою дето-рождасмостію 
кореннаго местнаго населенія и б) стремленіемъ носледняго къ семейнымъ 
разделамъ. 

Среднііі размеръ семьи по сравненію съ началомъ нынешняго сто-
летгя все-таки значительно возросъ, такъ какъ по подворной описи 



1 8 0 5 — 1 8 1 0 годовъ онъ опредѣлялся въ 4 , 8 дугпи обоего пола ( т о ч н е е — 
вч, 4 , 7 6 ) ' ) , т. с. былъ менѣе на 0 , 3 души на каждое хозяйство, или 
па 3 0 человѣкъ на каждые 1 0 0 .дворовъ. Крайне незначительный размѣръ 
семьи, бывшій въ начале ііыиѣшішго столѣгія, объясняется тѣмъ, что 
нассленіе тогда состояло главнымъ образомъ изъ штра([шыхъ крѣіюстиыхъ 
крсстьянъ, высылаемых!, изъ Россіи, матери и отцы которых!,, а равно 
бабушки и дѣды, какъ имѣюіціе возрасте 6o.it,с 4 5 - т и лѣтъ, не могли быть 
отправляемы вт, Сибирь со своими детьми. Къ тому же многіс изъ этихъ 
штрафным!, крестьян!,, ссылаемых!, тогда въ зачете рекрута, отправлялись 
в ъ одиночку и, следовательно, женились уже в ъ Барабѣ ( въ особенности 
въ прошломъ сто.іѣтіи). Следовательно, семья въ ту пору только органи-
зовывалась. 

Посмотрим!, теперь, какъ распределяется средній размера, семьи въ 
настоящее время по различным!, областям!, Снасскаго участка: 

въ полесье 4 ,9 душ. 
» степи: въ северной части. 4,э » 

» средней » . . . 5 , і » 
» южной » . . . . 5,« » 

Составь семьи увеличивается, такимъ образомъ, по Mt.pt, удаленія 
отъ севера къ югу, причемъ въ южной части достигаете наибольшей 
численности. Причина такого явленія объясняется, вероятно, большими 
семейными разделами на севере Барабы, чѣмъ на ся юге, что, быть мо-
жете, обусловливается ббльшимъ количеством!, леса на сѣверѣ, чѣмъ на 
югѣ, даюшимъ возможность сѣвернммъ жителям!, Барабы скоро и дешево 
строить новые дома, столь необходимые для разделившихся семействъ. 
Впрочемъ, соотиошеніс между дробностью семьи и количеством!, лѣса за-
мечается по различным!, областям!, уезда несовсѣмъ полное, какъ видно 
изъ слѣдующаго: 

О б . ш с т и . с Р а д н і ® р * 8 " * ? ъ % л ѣ с » . 

Полесье 4 ,9 28 ,7 
Степь: северная ч а с т ь . . . 4,9 1 0 , і 

средняя » . . . 5 , і 5 / 
южная » . . . 5,4 5,« 

Полнаго соотношенія не проявляется главнымъ образомъ въ двѵ.хъ степ-
ныхъ областях!,—средней п южной. Хотя по приведенным!, даннымъ средняя 
область степнаго пространства оказывается также малолесной, какъ и 
южная область, темь не менее первая область, въ виду нескольких!, 
енлавныхъ рѣкъ, беруншхъ свое начало въ полѣсьѣ, изъ которых!, каж-

' ) В с ѣ х ъ дворовъ в ъ Спасскомъ к о и и с а р і а т с т в й быдо 2 3 7 6 с ъ 1 1 2 1 3 душами обоего 
пода. 



дая вливается въ сплавную р. Очь, въ отпошеніе лѣса обезпечена неиз-
мѣримо болѣс, чѣмъ южная область, гдѣ, за иолньшъ отсутствіемъ рѣкъ, 
населеніс вынуждено пользоваться только своимъ мѣстнымъ лѣсомъ, въ 
которомъ поэтому чувствустъ сильную нужду—даже для отопленіл домовъ, 
не только для новой ихъ постройки. 

По разлнчнымъ общественнымъ группамъ средній размѣръ семьи 
представляетъ слѣдующія колебанія: 

Самой крупной семьей оказывается семья нерессленцевъ-староссловъ 
и новоселовъ, — слѣдовательно, семья русская, а не коренная сибирская. 
Незначительность семьи сибиряковъ объясняется, какъ мы уже отчасти 
упоминали выше, слабою, вѣроятно, дѣторождаемостью старожиловъ и 
етремленіемъ послѣднихъ къ семевнымъ раздѣламъ. 

Семья переседенцевъ-новоселовъ, какъ семья но преимуществу рус-
ская, была бы еще болѣе значительна по своимъ размѣрамъ, если-бы, во-
первыхъ, въ нее не входили переселенцы-сибиряки (изъ Тобольской и др. 
губерній Сибири), характеризуюініеся своею малосемейностью, и если-бы, 
во-вторыхъ, вятичи и другіе крестьяне сѣверной полосы Россіи не остав-
ляли части своей семьи «на старинѣ», доставляя ее потомъ но частямъ 1 ) . 

Незначительный размѣръ семьи польскихъ переселенцевъ объясняется 
главнымъ образомъ отсутствіемъ въ семьях?, этой группы иаселенія ста-
риковъ и етарѵхъ съ мужской стороны, такъ какъ поляки ссылались 
послѣ мятежа попреимуществу одиночками. Малочисленность семьи ссыль-
ных?, поселенцев?, понятна сама по себѣ и не требует?, комментарии 
Незначительный размѣръ семьи дѣтей ссыльных?, объясняется, вѣроятно, 
слабою дѣторождаемостью этой группы населенія, о чем?, можно судить по 
незначительной цифр! пепроизводительнаго населения. 

Группировка населенія по количеству дугиъ обоего пола по 
всему Спасскому участку даетъ слѣдующій ряд?, цифръ: 

' ) Этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ объясняется, почему въ подѣсьѣ средній раз-
мѣръ семьи переселсицевъ-новосслопъ. состоящихъ изъ вятичей и другихъ губсрній сѣверной 
полосы Россіи, равенъ 5,о, я въ степномъ пространств^, куда Ъдутъ попреимуществу крестьяне 
южнаго степнаго пространства Россіи, которые сразу берутъ всю свою сенью съ собою, 
средній размѣръ семьи колеблется отъ 5 ,7 до 6 , і . 

у старожиловъ 

» дѣтей ссыльныхъ 

» переселенцевъ-староселовъ 
» персселенцевъ-новоселовъ. 
» польских?, переселенневъ. 
» ссыльныхъ 

5 , і 
5 , з 
5.3 
4.4 
3 . 7 
4.8 



съ 1 душ. 
» 2 » . 
» 3 » . 
» 4 » . 
» 5 » . 
» 6 » . 
» 7 » . 
» 8 » . 
» 9 » . 
» 1 0 » . 
» 1 1 » . 
» 12 » . 
» 1 3 » . 
» 1 4 » . 

Число о/о къ общ. 
дворовъ. числу дворовъ 

1 3 7 3,9 
3 9 2 1 1 , . 
5 1 8 14 ,6 
5 7 2 1 6 , . 
5 7 3 1 6 , . 
4 5 7 12,9 
3 3 2 9 , 4 
2 3 6 6 , 6 
1 5 4 4 , 3 

7 6 2 , . 
5 7 1,8 

9 0,3 
1 6 0 , 5 
17 0 , 6 

3 5 4 6 1 0 0 % 

Если всѣ хозяйства по количеству душъ обоего пола мы раздѣлимъ 
на 3 группы: а) хозяйства малоссменныя, относя въ эту группу гѣ дворы, 
гдѣ имѣется отъ 1 до 4 душъ обоего иола; Ь) хозяйства среднесемейныя, 
гдѣ число душъ колеблется отъ 5 до 8 , и с) хозяйства многосемейныя, 
гдѣ число это болѣе 8 душъ, то найдемъ, что 

° / о ихъ къ 
Общее число общ. числу 

д в о р о в ъ . д в о р о в ъ . 

a) хозяйства малосемейный составляютъ . . 1 6 1 9 4 5 , ? 
b) » среднесемейныя » . . 1 5 9 8 45 ,о 
c) » многосемейныя » . . 3 2 9 9,з 

Такимъ образомъ. хозяйства малосемейныя и среднесемейныя одина-
ково распространены въ русскомъ населеиіи Спасскаго участка. Въ этомъ 
отношеніи русская народность довольно рѣзко отличается отъ татарскаго 
населенія, гдѣ преобладающ, хозяйства малосемейныя, и отъ населенія Евро-
пейской Россіи, гдѣ всегда преобладающ, хозяйства среднесемейныя. 

По различным!, областям!, участка семейныя группы распределяются 
такимъ образомъ: 

Х о з я й с т в а Х о з я й с т в а Х о з я й с т в а 
м а л о с е м е й н ы я . с р е д н е с е м е й н ы я . многосемейныя. В с е г о , 

A. Полѣсье 3 9 3 4 6 , з % 3 9 2 4 6 , а % 6 5 7 , з % 8 5 0 
B. Степь: сѣверная ч а с т ь . 4 3 1 4 7 , 5 % 4 1 1 4 5 , з % 6 5 7 , з % 9 0 7 

средняя часть . 4 6 4 4 6 , 7 % 4 3 0 4 3 . 4 % 9 8 9 , 9 % 9 9 2 
южная часть . 3 3 1 4 1 , 5 % 3 6 5 4 5 , 8 % 1 0 1 1 2 , 7 % 7 9 7 



Во всѣхъ почти областяхъ среднесемейныя хозяйства совпадаютъ по 
численности своей съ хозяйствами малосемейными. Некоторое исключсніе 
въ этомъ отношеніи представляете собою только южная степная область, 
да и здесь разница не особенно резкая. 

По различнымъ общественным!, группам!, хозяйства малосемсйныя, 
среднесемейныя и многосемейный распределяются такъ: 

х о з . малосемейный, хоз с р е д н е с е м е й н ы я . хоз . многосемейный. 
абс. ч. ®/о. абс . ч . ° /о . абс. ч. °/о. 

Старожилы . . . . 1 1 5 7 4 4 , 4 1 1 9 8 4 5 , о 2 5 4 % 
Переселенцы староселы.. 1 0 1 4 0 , 7 1 1 8 4 7 , 6 2 9 1 1 , 3 

» новоселы . 8 8 3 7 , 2 1 2 6 5 3 / 2 2 9 , « 

Польскіе переселенцы . 7 4 5 5 , 2 5 4 4 0 , з 6 4,5 
Ссыльные 1 3 3 6 9 , « 5 3 2 7 / 5 ь 
Дети ссыльныхъ . . 6 6 5 1 , в 4 9 3 8 , 2 1 3 1 0 , 2 

Самое типическое распредѣленіе семействъ—въ смысле характери-
стики Сибирскаго населенія въ статистическом!, отиошеиіи—замечается 
у старожилов!,, где численность хозяйств!, малосемсйныхъ совпадаете, съ 
численностью хозяйств!, средиесемейныхъ. 

Переселенцы-новоселы являются здесь представителями населения Евро-
пейской Россіи: среднесемсйная группа занимаете, у переселепцевъ новосе-
лов!, половину всѣхъ хозяйств!,, какъ это всегда замечается у крестьянъ 
Европейской Роееіп. Переселенцы-староселы занпмаютъ средину между рус-
ским!, и кореннымъ сибирским!, населением!,: у нихъ среднесемейныя хо-
зяйства по численности своей больше хозяйств!, малосемсйныхъ, но эта 
численность не достигаете, нескольких!, процентов!, половины всехъ хо-
зяйств!,. У другихъ общественных!, грунпъ иаселенія замечается иерсвѣсъ 
малосемейных і, хозяйств!, надъ среднесемейнымп. Въ особенности въ этомъ 
отношенін обращают!, на себя внимаше ссыльные, у которыхъ ' / ю в с е х ъ 
дворовъ принадлежать къ группе хозяйства, малосемейных!,. Причины та-
кого явленія понятны. 

Мужской рабочій составъ семьи въ Спасскомъ участке таковъ: 
на 3 5 4 6 в с е х ъ зарегистрированных!, хозяйств!, приходится рабочих!, му ж-
чинъ 4 3 7 6 душъ, что на каждые 1 0 0 дворовъ составляете, 1 2 3 / , . Отпи-
ш е т е это показываете,, что хозяйства Спасскаго участка сравнительно 
бедны мужскими рабочими силами, что объясняется, конечно, стремленіемъ 
сибирскаго населения къ семейным!, разделами. Въ Европейской Россіи, 
где семейные разделы менее часты, отношеніе между числомъ дворовъ и 
количествомъ рабочих!, мужчинъ всегда более благопріятно, такъ какъ 
колеблется большею частью между 1 3 0 — 1 4 0 рабочими мужчинами на 1 0 0 
дворовъ. 

По различным!, областям!, Спасскаго участка указанное отношсніе 
неодинаково, а именно: 



На 100 дворовъ рабочихъ мужчинъ 

въ полѣсьѣ 118 ,о 
» степи: а) сѣверной части . 121 ,э 
» » в ) средней . . . 126 ,7 
» » с) южной . . . 1 2 6 , 7 

Нѣсколько большимъ количествомъ рабочих?, мужчинъ характери-
зуется семья средней и южной полосъ степнаго пространства, а сравни-
тельно меныннмъ—полѣсье и сѣверная полоса степи. Опять таки при-
чина такого явленія объясняется семейными раздѣлами: на югѣ раздѣлы 
болѣе рѣдки и потому состав?, семьи имѣетъ большее количество рабочих?, 
мужчин?,,—на сѣверѣ же, гдѣ почти каждый женатый рабочій мужчина 
стремится жи?ь изолированной, обособленной жизнью отъ семьи, въ кото-
рои онъ родился и воспитался, хозяйства естественно должны характери-
зоваться бѣдностыо рабочими мужчинами. 

По различным?, общественным?, группамъ отношеніе рабочихъ муж-
чин?, къ числу дворовъ такое: 

у старожиловъ 
» переселенцевъ: а) староселовъ 
» » в) новоселовъ 
» польскихъ переселенцевъ . 
» ссыльныхъ 
» дѣгей ссыльныхъ . . . . 

У переселенцевъ-новоселовъ отношеніе рабочихъ мужчинъ къ числу 
дворов?, самое благопріятное, именно: тоже самое, какое всгрѣчается почти 
повсемѣстно в?, Россіп. Очень своеобразно отношеніе рабочихъ мужчинъ у 
переселенцев?,-староселовъ: оно занимает?,, какъ оказывается, не средину 
между новоселами и старожилами, а представляется болѣе неблагопріят-
нымъ, чѣмъ у иосдѣднихъ. Явленіе это можно объяснить двумя причи-
нами: или переселенцы прежних?, лѣтъ, устроившись па новыхъ мѣстахъ 
и обженивъ здѣсь своихъ «подростков?,», нрнвезенныхъ со «старины», про-
являю??, усиленное стремление къ семейным?, раздѣламъ, пли они, какъ не 
аборигены края, не будучи способны вполнѣ иримѣнитьея къ мѣстнымъ 
климатическим?, и территоріальнымъ условіямъ, подвергаются въ большой 
степени различнаго рода вредным?, вліяніямъ (напр., малярійноіі кахексіи, 
очень распространенной в?> Барабѣ), отчего скорѣе умирают?,, чѣмъ при-
родные сибиряки. Очень бѣдна рабочими мужчинами семья польскихъ пере-
селенцевъ: здѣсь на каждое хозяйство не приходится даже но одному ра-
бочему мужчинѣ. Такое явлеиіе объясняется тѣмъ, что поляки, прибыв?, 
сюда в?, срединѣ 6 0 - х ? , годов?,, обженились не болѣе 1 2 — 1 5 — 1 7 лѣтъ 
тому назадъ, а поточу въ болынинствѣ случаев?, не имѣютъ взрослых?, 
сыновей, чѣмъ и уменьшается общее количество рабочихъ мужчинъ. Съ 
другой стороны, поляки находятся теперь въ гаком?, возрасгѣ ( 4 5 — 5 5 л . ) , 

1 2 5 , э 
1 1 7 , 9 СО 

1 3 1 , 4 
о 
о 

9 7 , 0 » со 

1 0 5 , 2 s о 00 

1 2 4 , 2 Г 1 



что не могутъ имѣтъ отцевъ-работниковъ, что опять уменьшаете въ этой 
общественной группѣ количество взрослаго рабочаго мужскаго населенія. 
Нельзя назвать благонріятнымъ также отношеніе рабочихъ мужчинъ въ 
групиѣ ссыльныхъ, гдѣ на 1 0 0 дворовъ приходится только 1 0 5 рабочихъ 
мужчинъ. Причина такого явленія объясняется, съ одной стороны, отсут-
ствіемъ у ссыльныхъ отцевъ-работниковъ, такъ какъ всѣ ссыльные явля-
ются въ Сибирь на поселеніе почти всегда (если не исключительно) оди-
ночками и, съ другой стороны, тѣмъ, что вдовы выходяте замужъ за 
ссыльныхъ только лишь въ томъ случай, когда не имѣіогъ въ числѣ сво-
ихъ дѣтей мальчика-подростка. 

Слѣдующія данныя показываютъ, какъ грунируются холяйства Спас-
скаго участка по количеству мужскнхъ рабочихъ сидъ. 

Общее число ° /о ихъ къ общ. 
дворовъ. числу 

Хозяйства безъ рабочихъ мужчинъ . 3 3 8 9 , 5 
съ 1 рабочимъ » І 2 2 8 1 6 4 , 3 

» » 2 » » 7 3 1 2 0 , о 

» » 3 > » 1 6 3 4 , с 

» » 4 » » , 2 6 0 , 8 

» съ 5 и болѣе » . 7 0 , 3 

> 2 6 , 
I j 

Здѣсь обращаете на себя вниманіе сравнительно небольшое количе-
ство хозяйства, многорабочихъ (т . е. имѣюіцихъ 2 - х ъ и болѣе рабочихъ). 
Такое явленіе въ Европейской Россіи встрѣчаегся только среди татарски™ 
населенія. 

Но различнымъ о б л а с т и . участка хозяйства безрабочія, однорабочія 
и многорабочія раснредѣляются такимъ образомъ: 

Х о з я й с т в а : 
,, , • С ъ 1 рабочимъ Многорабочіи 
Ьезрабочія ' ' 

О б щ . число ° /о Общ. ч. ° /о О б щ . ч и с л о . ° / о 

А. Полѣсье 67 7,9 5 9 2 69 ,а 1 9 0 2 2 , з 
Б. Степь: а) Сѣверная часть 9 6 10,а 5 8 1 63 ,а 2 3 0 25 ,4 

» в ) Средняя часть 1 0 5 10,ч 6 0 5 60 ,9 2 8 2 2 8 , * 
с) Южная часть 7 0 8,ч 5 0 2 6 3 , 2 2 2 5 2 8 , 2 

Полѣсьс характеризуется хозяйствами однорабочими, которыя состав-
ляюсь здѣсь 7/1о всего населенія. Въ стенномъ пространствѣ однорабочія 
хозяйства встрѣчаются уже рѣже, но за то здѣсь чаше, чѣмъ въ полѣсьѣ, 
попадаются хозяйства многорабочія. Очевидно, въ степномъ пространствѣ, 
въ особенности въ средней и южной его части, жизнь уже болѣе сло-
жилась и окрѣпла, чѣмъ въ лѣсной области Барабы. 

По различнымъ общественным!, группам!, хозяйства безрабочія, одно-
рабочія и многорабочія распредѣляются такъ: 



Х О З Я Й С Т В А : 

В е з р а б о ч і я . Однорвбочія. Многорабочін. 
Общее Общее Общее 
ч . д в . ° /о ч. д в . о/о ч. д в . ° / о 

старожилы 2 6 1 10,о 1 6 1 3 61 ,в 7 3 5 2 8 , і 
пересеяенцы-староселы. . 17 6,а 1 7 6 70,о 5 5 2 2 , г 

» новоселы . . 1 3 5 ,5 1 5 7 66 ,ь 6 6 28 ,о 
иольскіе переселенцы . . 1 9 1 4 , t 1 0 1 75 ,« 1 4 10 ,5 
ссыльные 2 1 1 1 , о 1 4 5 7 6 , о 2 5 1 3 , о 
дѣти ссыльныхъ. . . . 7 5 ,5 8 9 69 , 5 3 2 25 ,о 

Здѣсь болѣе интереса лредставляютъ хозяйства безрабочія. По-
слѣднія у старояіиловъ, какъ видпмъ, составляют!, ' / | ( ) всѣхъ хозяйствъ. 
Это главнымъ образомъ, такъ называемым, вдовьи семьи, Довольно зна-
чительное количество такихъ семействъ среди старожиловъ указываете на 
нѣкоторыя исключительныя обстоятельства. Дѣло въ томъ, что въ этой 
групиѣ населенія нѣкоторыя изъ вдовъ остаются иослѣ смерти своихъ 
мужей сравнительно въ благоиріятныхъ экономических!, условіяхъ, а по-
тому отделяются «отъ мужской семьи» и, предпочитая вести жизнь само-
стоятельную и независимую, устраиваютъ себѣ отдельный домт, и заводятъ 
отдельное хозяйство. Вотъ эти-то богатыя вдовы и увеличиваютъ числен-
ность безрабочихъ хозяйствъ среди старожиловъ. Очень небольшое коли-
чество безрабочихъ хозяйствъ среди нереселенцевъ-новоселовъ объясняется 
тѣмъ, что семьи послѣднихъ переѣзжаюта «со старины» на «новыя мѣста» 
только вт, томъ случай, когда каждая изъ этихъ семей имѣетъ рабочаго 
мужчину. Вотъ почему среди новоселовъ, только-что іірнбывшнхъ, почти 
никогда не встрѣчается семей безрабочихъ, а у новоселовъ, прожпвшйхъ 
не болѣе 1 0 лѣтъ, семей безрабочихъ очень мало. У персселенцевъ преж-
ним, лѣтъ, количество безрабочихъ хозяйствъ занимаете среднее мѣсто 
между группой новоселовъ п старожиловъ. Такъ оно, но понятнымъ при-
чинам!,, и должно быть. Обращаете на себя вниманіе очень большое ко-
личество безрабочихъ хозяйствъ среди польскихъ нереселенцевъ. Польская 
семья представляете собою хозяйство почти исключительно однорабочее 
( 7 5 , 4 ° / О всѣхъ одіюрабочихъ хозяйствъ), такъ какъ здѣшніе поляки всту-
пили въ бракъ сравнительно недавно, какъ мы уже говорили выше. А 
такъ какъ каждая однорабочая семья есть хозяйство неустойчивое, то по-
нятно, почему среди этой группы паселенія очень много вдовьихъ семей. 
Къ тому же бурная политическая жизнь 1 8 6 3 года съ ея нослѣдствіями, 
а равно перемѣна климата и местожительства,—все это не могло не отра-
зиться на нѣкоторыхъ изъ польскихъ персселенцевъ н не могло не новлі-
ять на увеличеніе смертности среди послѣднихъ. Подобными же аналогич-
ными условіями объясняется и сравнительно высокій проценте безрабочихъ 
хозяйствъ, встрѣчаюшійся въ группе ссыльныхъ крестьянъ. 

Срочные наемные рабочіе очень распространены в ъ Спасскомъ 
участкѣ. В ь 3 5 4 6 зарегистрированныхъ домахъ насчитывается всѣхъ 
срочных!, наемных!, рабочих!, 5 9 7 человѣкъ, что на каждые 1 0 0 дворовъ 



составляете 1 6 , s че.ювѣка. Такимъ образомъ, ' /в веѣхъ хозяевъ держитъ 
срочныхъ рабочихъ для различна™ рода сельско-хозяйственныхъ работе. 
Нанимаются срочные рабочіе того и другаго пола. Всѣхъ лицъ, идущихъ 
въ наемъ, въ мужскомъ иолѣ насчитывается 5 0 8 человѣкъ, а въ жен-
скомъ полѣ 8 9 человѣкъ, или первыхъ 85 , і ° /о , а вторыхъ 14,э°/о. 

По различнымъ областям !. Спасскаго участка срочные рабочіе распре-
дѣляются такимъ образомъ: 

На 1 0 0 
д в о р о в ъ . 

Полѣсье 1 3 5 чел. 15 ,9 
Степь: а) сѣверная часть . . . 1 1 4 » 1 2 , 6 

b) средняя часть . . . 1 5 9 » 17,4 
c) южная часть . . . 1 8 9 » 2 3 , ? 

Такимъ образомъ, наемъ срочныхъ рабочихъ наиболѣе всего распро-
странен!. въ южной области степнаго пространства, что, вѣроятно, объ-
ясняется ея большею зажиточностью п большим і, развитіемъ здѣсь земле-
дѣлія. 

Слѣдующія данныя показывают!., какъ распределяются срочные 
наемные рабочіе но различнымъ общественным!, группамъ: 

Наемные l ia 1 0 0 
рабочіе. дворовъ. 

У старожиловъ , 4 9 8 1 9 , 2 

» нереселенцевъ-староселовъ. . . 3 6 1 4 , 9 

> » новоселов! . . . . 1 2 5 , , 

» польских!, переселенцев!. . . . 2 7 2 0 , 1 

> С С Ы Л Ь Н Ы Х ! . 1 0 5 , 9 

» дѣтей ссыльныхъ . . . . . 1 4 1 0 , 9 

Большая или меньшая степень развитія найма срочныхъ рабочихъ 
обусловливается, воннервыхъ, зажиточностью хозяйства и, во-вторыхъ, 
отсутствіемі. рабочихъ мужчинъ вт. хозяйств!;. Такимъ образомъ, сл. одной 
стороны—это есть какъ-бы роскошь, а съ другой—вынужденное явленіе 
и необходимость. Послѣ этого объяснении становится нонятиычъ, почему у 
старожилов!., какъ самой зажиточной общественной группы и в ъ тоже 
время имѣющей до '/«« всѣхъ хозяйства, безъ рабочихъ мужчинт., наемъ 
срочныхъ рабочихъ распространен!, у '/& хозяевъ. У польских!, пересе-
ленцев!,, которые живутъ также довольно зажиточно, но которые крайне 
бѣдны мужскими рабочими силами, какъ мы видѣли выше, естественно, 
наемъ срочныхъ рабочихъ долженъ быть самымъ значительнымъ, что и 
оказывается на самомъ дѣлѣ. Переселенцы-новоселы, какъ группа хозяйств!., 
характеризующаяся довольно значительною бѣдностію своего экономически™ 
ноложенія и въ то же время богатством!, мужскими рабочими силами, оче-
видно, не могутъ, да и не должны имѣть широкого развитія найма сроч-



ныхъ рабочихъ. II у нихъ действительно онъ развить слабо, такъ какъ 
только '/»о часть всѣхъ хозяйствъ прибегаете къ этому найму. Тоже 
приходится сказать н о ссыльныхъ крестьянам,, среди которыхт, даже 
половина безрабочихі, хозяйств!, не можете, прибегать, но своей экономи-
ческой несостоятельности, къ найму срочныхъ рабочихъ. 

Грамотность развита среди русскаго иаселенія довольно слабо. 
Всехъ грамотный, ( съ полуграмотными и учащимися) на 1 7 , 9 5 5 душъ 
обоего пола оказалось 9 5 1 человекъ, что составляете 5,з°/о. 

Между мужским!, и женскимъ населеніемъ граматность распределена 
такъ: 
Всего мужскаго иола . . 8 8 2 2 Всего женскаго пола. . . 9 1 3 3 
Всехъ грамотных!, мужчинъ 8 1 2 В с е х ъ грамотных!, женщинъ 1 3 9 
Проценте грамотн. мужчинъ. 9 / Проценте грамотн. женщинъ. 1 ,5 

Граматность среди женскаго населенія въ 6 разъ менее распростра-
нена, чемъ среди мужскаго. 

По различным!, областям!, участка граматность распределяется такъ: 

Мушек п. Ж е н е к и Об. и . 

Полесье 8,9 1,4 5,а 
Степь: а) северная часть . . 9,5 1,о 5 , і 

b) средняя часть . . 9,8 2 ,с 6,а 
c) южная часть. . . 8,а 0 ,9 4 ,5 

Более всего, какъ и следовало ожидать, граматность распространена 
въ средней области степнаго пространства, что объясняется большими, 
количеством!, здесь школъ. 

Но различным!, общественным!, группам!, граматность распределяется 
такъ: 

° / о г р а н н т н . 
Муж. Ж е н . О б . ноля. 

Старожилы 8 , і 1,о 4,5 
Иереселенцы-староселы . . . . 9 ,5 2,4 5 ,9 
Переселенцы-новоселы . . . . 10 ,9 2,8 6,9 
Польские переселенцы . . . . 2 5 , 5 8,9 1 7 , і 
Ссыльные 9 ,5 1,« 5,6 
Дети С С Ы Л Ь Н Ы Х ! , 11,4 О/ 5 ,8 

Самым и граматнымъ населеніемъ являются здесь польскіе переселенцы. 
Среди женскаго населенія ио.іьскихъ нереселеіщовъ граматность развита зна-
чительно ниже, чемъ среди мужчинъ. Это потому, что многіе изъ повстан-
цев!,, поселившись въ Сибири, поженились на местных!, сибврячкахъ. 
Хотя грамотные нолики предпочитали, конечно, грачаіныхъ же дЬшщъ-
сибирячекъ, но такт, какъ іюследиихъ въ Сибири очень мало, то, въ силу 
необходимости, пришлось, конечно, брать в ъ жены п абсолютно неграмат-
ныхъ. Отсюда небольшой проценте граматныхъ среди женскаго населенія, 

6 



но сравненію съ мужчинами-поляками. Послѣднес обстоятельство не могло, 
конечно, не отразиться и на подроетающемъ иоколѣнш, среди котораго 
очень многіе совсѣмь не учатся грамотѣ: отцамъ учить некогда, а матери 
либо неграматныя, либо малограматныя. 

Просматривая далѣе вышеприведенную табличку, замѣчаемъ, что у 
переселенцевъ граматность выше, чѣмъ у старожилов!,. Такое явленіе внолиѣ 
объяснимо. Переселенцы, какъ выходцы изъ Европейской Россіи. воспитались 
среди бодѣе благопріятных?, условііі: многіе изъ нихъ посѣщади школу и 
научились вз, последней читать н писать. Явившись въ Сибирь, они, есте-
ственно, оказались болѣе граматными но оравненію съ мѣстнымъ населепіемъ. 
Соиоставленіе граматности ссыльныхъ, тоже выходцев?, изъ Россіи. съ 
граматностію переселенцевъ, приводить къ заключенію, что у нервыхъ 
граматность ниже, чѣмъ у вторых?,,—слѣдовательно, преступления встре-
чаются чаще среди пеграматнаго, чѣмъ граматнаго населенія. 

Граматность поддерживается среди русскаго населен ія путем?, кпиіъ. 
ІІослѣдиія имѣютъ слабый доступ?, къ крестьянскому населенно и распро-
страняются попреимуществу мелкими торговцами. Всѣхъ книгъ въ 3 5 4 6 
зарегистрированных?, дворах?, оказалось 1 7 6 5 ')•> ч т 0 иа каждые 1 0 0 гра-
матиыхъ составляет?, 1 8 5 экземпляров?,. 

По различнымъ областямъ Спасскаго участка книги между населеніемъ 
распредѣляются такъ: 

Полѣсьѳ  
Степь: A ) сѣверпая часть . . . 

в) средняя часть . . . 
с) южная ч а с т ь . . . . 

Количество книгъ, циркулирующее у населенія, увеличивается отъ сѣ-
вера к?, югу. В ъ средней части степнаго пространства, лежащей по протяже-
нно болыпаго сибирскаго тракта, гдѣ расположено нѣсколько торговыхъ сел?, 
(с. Спасское, с. Вознесенское и т. п.) и гдѣ на базарах?, иногда появляются 
в ъ продаж! книги, послѣднія естественно легко могутъ быть пріобрѣтаемы 
деревенскими граматѣями Этимъ фактомъ объясняется, почему въ этой области 
книги распространены въ сравнительно значительном?, количеств! . Еще боль-
шее распрострапеніе книг?, замѣчается въ южной части степнаго пространства, 
что объясняется, вѣроятпо, сравнительно большею близостью этой части Барабы 
къ г . Омску, гдѣ мелкими торговцами также ведется торг?, книг?,. Слабое 
распространеиіе кпигь в ъ урманѣ (полѣсьѣ) и въ сѣверпой области степнаго 
пространства обусловливается отдаленностью этихъ двух?, районов?, отъ куль-
турныхъ центров?,. 

По различнымъ обіцествеппымъ группамъ книги распредѣляются такъ: 
Число На 1 0 0 гра-
книгъ. матныхъ. 

Старожилы 1242 205 экземпл, 
Переселенцы-староселы . . . 95 120 » 
Переселенцы-новоселы . . . 08 76 » 
Польскіѳ переселенцы . . . 289 286 » 
Ссыльные 13 32 » 
Дѣти ссыльныхъ 5 8 45 » 

' ) При подворной описи с . Спасскаго не была зарегистрирована богатая и ирекраенѣй 
шан библіотека торгующего крестьянина Михаила Ш н н и ц ы н а . 

Число Число IIa 100 гра-
книгъ. граматн. матн. зкземил. 

2 6 3 219 120 
352 2 3 0 152 
651 310 2 1 0 
4 9 9 192 2 5 9 
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Самое большее количество книгъ распространено среди польских'ь пересе-
ленцев!., какъ наиболѣе граматпаго и сравнительно интеллигентнаго паселе-
нія. Довольно большое количество книгъ циркулируешь у старожиловъ, какъ 
нанболѣѳ зажиточной группы паселенія У переселенцевъ-новоселовъ, не смотря 
на ихъ большую граматность по сравненію со старожилами-сибиряками, коли-
чество книгъ крайне ничтожно. Очевидно, переселенцы-новоселы, оставляя 
мѣсто своего прежняго жительства, не берутъ съ собою книгъ,—и только по-
томъ, ирибывъ на новое мѣсто, постепенно обзаводятся послѣдпими. Т а к ъ 
какъ книги для нихъ менѣе нужны, чѣмъ хозяйственные предметы первой 
необходимости, то они медленно, не спѣша, обзаводятся ими. Этимъ нослѣднимъ 
обстоятельствомъ объясняется также, почему у переселенцевъ-староселовъ ко-
личество книгъ болѣе, чѣмъ у новоселовъ, по мепѣе, чѣмъ у старошиловъ-
сибиряковъ. Ссыльные, какъ народъ очень бѣдный и нуждаюіційся, естественно 
имѣютъ возможность, вслѣдствіе своей экономической несостоятельности, только 
в ъ рѣдкихъ случаяхъ завести книжку. 

ІІри подсчетѣ всѣ книги раздѣлены были нами на двѣ рубрики —книги 
религіозныя и книги граждапскія. Первыя составляют!. 62,»°/о, вторыя—37,в°/о. 
Такимъ образомь, книги религіозпаго содержапія почти в ъ два раза болѣе 
распространены, чѣмъ книги гражданскія. По различным!, областям!, участка 
книги религіозныя и гражданскія распредѣляются такъ: 

Книги редигіозныи. Книги гражданск. Всего. 

Полѣсье  1 9 7 7 4 , » ° / о 6 6 2 5 , а " / о 2 6 3 

Степь: А) сѣверп. часть. 2 4 6 6 9 , з ' 7 о 1 0 6 3 0 , 2 7 о 3 5 2 

в ) средняя часть. 392 60,з%. 2 5 9 3 9 , а ° / и 6 5 1 

с) южная часть . 2 6 4 5 3 , » ° / о 3 9 5 4 6 , і ° / о 4 9 9 

1 0 9 9 62,»°/Л 666 3 7 , 8 ° / о 1 7 6 5 

Эти данныя показывают'!,, что, по мѣрѣ удаленія отъ сѣвера къ югу, 
количество религіозныхъ книгъ уменьшается, а количество граждапскихъ уве-
личивается Интереспо, что ѵвеличеніе граждапскихъ книгъ идетъ бокъ-о-бокъ 
съ увеличеніемъ общаго количества книгъ. Очевидно, что первыми долгомъ 
каждый граматѣй нріобрѣтаетъ религіозную книжку (молитвенникъ, евангеліе 
и т. п.), какъ предметъ первой необходимости при удовлетвореніи своихъ ду-
ховных!, потребностей. Только тогда, когда куплена религіозная книжка, счи-
тается позволителыіымъ пріобрѣтать, при томъ спустя нѣкоторое время, книжку 
«свѣтскую», «граждапскую», которая представляется въ этомъ отношеніи 
какъ роскошь, какъ «баловство». ІІреобладапіе книгъ религіозныхъ стаповится 
вполнѣ нонятыымь, если нринять во вниманіе, что граматность в ь Сибири 
распространялась ноначалѵ или лицами духовнаго звапія, или же начетчиками-
крестьянами, которые дѣло обученія вели по псалтыри, святцамъ и инымъ 
церкопнымъ кпигамъ. 

По различным!, общественным!, группамъ релпгіозныя и гражданскія 
книги распредѣляются такимъ образомъ: 

Книги Книги 
рехигіозныя. гражданскія. 

Старожилы 60,( 39,» 
ІІересенцы-староселы . 05,» 34,8 
Переселенцы-новоселы 69 , і 30,» 
ІІольскіѳ переселенцы . . 66,7 33 ,з 
Ссыльные . . . • 92,з 7,7 
Дѣти ссыльныхъ. . . • 65,6 34,6 



Наибольшее количество религіовныхъ книгъ среди пѳресѳлепцѳвъ объяс-
няется большею религіозпостыо послѣднихъ по еравнѳнію со старожилами-
сибиряками. Что касается довольно большаго количества религіозныхъ кпигъ 
у польскихъ пѳрѳселѳнцѳвъ, то зтотъ фактъ паходитъ себѣ объяснепіѳ в ъ т о м ъ , 
что месса католическая отправляется па латинскомъ яэыкѣ и потому каждый, 
посѣщающій костелъ ' ) , должевъ имѣть в ъ рѵкахъ молитвѳнникъ, съ переве-
денными па польскій языкъ молитвами. Громадное прѳобладаніѳ рѳлигіозпыхъ 
книгъ у ссыльныхъ есть результата крайне незначительнаго количества вообще 
всякихъ книгъ у этой группы насѳленія. 

§ 1 3 . К р а т к а я х а р а к т е р и с т и к а р а з л и ч н ы х ъ г р у п п ъ р у с с к а г о н а с е л е п і я . 

Въ виду разнообразія общественных!, групйъ, изъ которых!, состоит!, 
русское населеніе описываемой мѣстности. обшей характеристики его здѣсь 
дать нельзя; поэтому придется сказать о каждом общественной груипѣ 
порознь. 

Старожилы сибиряки — народъ довольно смѣтливый, практичный 
и любознательный; по природному уму они превосходить, пожалуй, кресть-
янъ Евр. Россіи, надъ которыми всегда непрочь подтрунить. Держать себя 
старожилы-сибиряки со всѣми свободно и независимо, не оказывая тѣни 
приниженности. Любятч. чистоту и опрятность и за отсутствие послѣдней въ 
крестьянах!. Евр. Роесіи н а з ы в а ю т , ихъ «необразованными» и «неумытыми». 
Очень заботятся о своемъ костюмѣ. В ъ воскресный день надѣваютъ обя-
зательно красную рубаху, плисовую поддевку и таковые же шаровары а ) . 
В ъ будни костюм!, болѣе простой — ситцевая рубаха, казинетовая или 
какая-либо иная поддевка и шаровары. Традиціопные русскіе лапти без-
условно отсутствуют, , такъ какъ никто изъ сибиряков!,-старожилов!, ни-
когда ихъ не носить. Обыкновенно на ноги иадѣваются кожаішые сапоги;— 
послѣдніе лишь во время пашни замѣняются такъ называемыми «брод 
шіми», в ъ которых!, иогѣ и легче и удобнѣе ходить по вспаханному 
мѣсту. В ъ зимнюю пору сапоги замѣняются валенками, или «пимами», а 
поддевка—полушубкомъ. 

Жилище сибиряка - старожила всегда чисто и опрятно. Почти 
половина всѣхъ домохозяев!, ( 4 5 % ) нмѣетъ при евоихъ жилищахъ, по-
мимо избы, такъ называемую «горницу». ІІослѣдняя б ы в а е т , или ошту-
катурена, или покрыта обоями. Но всего чаше стѣны обиваются досками 
или же оклеиваются холстомъ. Въ послѣднемъ случаѣ out, разрисовываются 

' ) І іпрочеиъ, ііъ с . Спасекоиъ, гді, имѣется ксензъ, построенъ не костелъ , а лишь мо-
литвенный д о и ъ . 

2 ) При подворной описи m . е. Х о х л о в ѣ , произведенной in. воскресный день, мы отм 1, 
чяли: кт,. изі. старожиловъ явился къ иамъ въ илисовой поддевкѣ и шароваряхъ. При атомъ 
оказалось такихъ лицъ 9 1 , * ° / о изъ в с ѣ і ъ старожиловъ. 



различмаго рода фантастическими цвѣтами. Эти цвѣты рисуются ими в ъ 
немоиѣс фаіггастическихъ банкахъ, иногда съ различна™ рода надписями 
на нослѣдшіхъ (нанримѣръ: Спя Банка со цвѣтомъ Служить краснымъ 
Дсвицамъ иридмѣтомъ»), Поль и потодокъ горницы бываете или выкра-
шена. или тщательно выекобленъ. Поль окрашивается желтой краской, 
или красновато-бурой; потолокъ же, въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ выкра-
шенъ, разрисовывается еще кругами съ различными узорами. Дверь гор-
ницы въ такихъ случаяхъ во всю ея величину украшается цѣлымъ букс-
томъ цвѣтовъ. Этот!, букете изображается обязательно стоящимъ въ банкѣ, 
на которой отмѣчается или годъ постройки дома, или имя мадира-рисо-
валыцика (наиримѣръ: «Рисовал. Анатоліи Пупковъ»), Въ случай огсут-
ствія разрисовки стѣнъ, нослѣднія украшаются картинами, до которыхъ 
сибиряки-старожилы необычайные охотники. Всѣ картины лубочный. Но 
въ выборѣ в xi. у сибиряка развито гораздо больше вкуса н нониманія, 
чѣмъ у крестьянина Кир. Россін. Портреты Государя, Государыни и На-
слѣдника-Цесаревича можно встретить буквально въ каждомъ домѣ. Между 
картинами религіознаго содержаиія очень много римско-катодическихъ съ 
латинскими надписями. Сравнительно большое расиространеніе нослѣднихт 
объясняется большими изяществомъ рисунка и лучшимі, его выиодненіемъ 
по сравненікі съ русскими рисунками лубочнаго рынка. Между рисунками 
кой-гдѣ встрѣчаюгся фоіографіическіе портреты томскаго благочестива™ 
старца Феодора Кузьмича. Стулья вт. горницахъ составляюта рѣдкость, а 
въ большинствѣ употребляются лавки. Столъ ставится въ нереднемъ углу. 
Печка въ горницѣ вт. большииствѣ случаевъ голландская и обязательно 
выбѣлена. Верхняя часть ея, около карниза, бываете завѣшена бѣлыми 
занавѣсками. В ъ горницѣ всегда номѣщается кровать, на которую кладется 
одна-двѣ перины и 4 — 5 нодушекъ. Покрыта кровать простыней и цвѣт-
нымъ одѣяломъ. Бока ея завѣшиваются или ситцевыми или бѣлычн запа-
вѣска.чи. 

Изба ио тину своему Напоминаете избу крестьянина Евр. Россіи, 
ст. тою только разницею, что и здѣеь, какъ въ горницѣ, чистота и опрят-
ность всюду поразитедышя. Изба метется вт. день нѣсколько разъ: полъ, 
иотолокъ и лавки, если они крашеные, моются обязательно разъ въ пс-
дѣлю, а если не крашеные, то время o n . времени скоблятся. 

Пища сибиряковъ-старожнловъ довольно изысканная. Черный хлѣбъ, 
за искдюченіемъ урмана, нигдѣ не употребляется, а всюду пшеничный. 
Этотъ пшеничный хлѣбъ печется сибирячками такой мягкій, пухлый и 
нріятный, что но вкусу нисколько не уступаете крунчаточному бѣлому 
хлѣбу. Изъ пшеничной муки, кромѣ хлѣба, приготовляются блины и иышкп. 
вт. особенности вт. воскресные дни. Употребленіе мяса въ болыпомъ ходу. 
До ' / ' всѣхъ домохозяевъ ѣстъ мясо чуть-ли не ежедневно (за исклю-
ченіемъ, конечно, постныхъ дней, когда употребляется рыба), до 1 /« домо-
хозяев!. питается мясомъ въ теченіе половины скоромиыхъ дней и до '/« 
домохозяевъ пользуется мясомъ только по большими ираздникамъ. 



Зимой употребляется въ пищу почти исключительно мороженое мясо, 
a лѣтомъ — главнычъ образомъ сушеное. Питье чая составляете обычное 
явленіс. Пьютъ чай безъ сахара и всегда кирпичный. Самоваръ имеется 
почти въ каждомъ доме. Во время страды унотребленіе пищи и питья про-
изводится такимъ образомъ: въ самый «солнцесходъ», часовъ 5 -6 утра, 
подается чай съ различна™ рода «прикуской», которая составляете соб-
ственно завтракъ. Прикуска эта состоите изъ 3 — 4 блюдъ: а) рыбы или 
мяса, смотря по тому постный или скоромный день, Ь) марковныхъ пирож-
ковъ, с) тарелки огурцовъ и d) тарелки съ ншеничнымъ хлебомъ. Вт, 
полдень подается обедъ, который состоите: 1 ) изъ мясныхъ щей, если 
день скоромный, изъ ухи или гороховицы, если постный, 2 ) жарепаго 
картофеля, жарепаго мяса или рыбы, 3 ) каши пли оладей и 4 ) варенаго 
молока. Паужинъ производится в ъ 4 — 5 часовъ вечера. На наужинъ по-
дается: чай. смотана и пшеничные калачи. Вечеромъ, по закате солнца, 
подается ужинъ, который отличается отъ обеда только тѣмъ, что закан-
чивается чаемъ, которого пьютъ, впрочемъ, немного — не более чашекъ 
2 - х ъ , тогда какъ за завтракомъ выпивается чашки 4 — 5 , а за паужиномъ— 
чашки 3 — 4 . На половин работы сибирякъ никогда не ходить пешкомъ, 
а всегда ездить, запрягая обыкновенно пару лошадей. Даже въ гости, къ 
крестьянину того же села, сибирякъ предпочитаете ехать на лошади, если 
только домъ іюслѣдниго не стоите по соседству. Въ зимшою пору, въ 
послеобеденное время, некоторые изъ сибиряковъ, более зажиточные, лю-
бятъ покататься. Для катанья запрягается жеребецъ, который имеется 
чуть-ли не въ каждомъ хозяйстве. Если крестьянин, очень богатъ, то и сбруя 
на жеребце надевается убранная», перевесь накидывается съ ленточками 
и бляхами, а на шею подвязывается ошейники съ ширкунцемъ, либо съ 
колокольчикомъ. Въ такихъ случаяхъ и саночки впрягаются «ирбитскія», 
«городовыя». 

Переселенцы-новоселы находятся в ъ совершенно иныхъ экономиче-
скихъ условіяхъ, чемъ сибиряки старожилы. Длинный, продолжительный и до-
рого стоюшій переездъ изъ Россіи въ Сибирь на столько истощаете небольшую 
казну переселенцев!,, которую они скопили долпімъ и упорными трудомъ 
«на старине», что на мѣсто иереселенія они являются нередко полными 
бедняками, иногда прямо—нищими. Нужно много энергіи, труда и лишеній, 
чтобы изъ ничего создать что-либо. Въ первое время многіе изъ нихъ 
нанимаются в ъ батраки къ местным!, сибирякам!,-старожилам!,, чтобы про-
кормить себя и свою семью и скопить небольшую сумму денегъ для по-
стройки дома и покупки сельско-хозяйс твен наго инвентаря. Переселенцы 
изъ Вятской губерніи. ѣдѵщіе исключительно въ Кыштовскую лесную во-
лость, впрочемъ, быстро оріентируются на новомъ месте. Проработавши 
въ качестве батрака первое лето у сибиряка-старожила и сколотивши не-
большую сумму денегъ на покупку двухъ лошаденокъ для запряжки, но-
восела, въ первую же зиму приступаете къ постройке избы. Будучи хоро-
ІІІИМЪ ПЛОТНИКОМ!, («всякій вятичъ — хорошій п.іотшікь», «вся восточная 
Россія и вся западная Сибирь обстроена вятскими плотниками»), Пересе-



ленецъ-вятичъ бойко, весело и смѣло ѣдетъ въ лѣсъ, ѵмѣлою рукою ру-
бит?, дерево за деревомъ, складываетъ все въ срубы—и, глядишь, чрез?, годъ 
имѣетъ теплый дом?,. Обстановка жилища на первых?, порах?, у пересс-
ленцевъ скромна и даже убога. 

Грязь и нечистота, обычные спутники крестьянина Европейской Гос-
сіи, слѣдуют?, за шімъ и въ Сибирь. По этой грязи переселенца всегда 
легко узнать. Только постоянный насмѣшки со стороны мѣстныхъ сиби-
ряковъ-старожиловъ мало но малѵ начинают?, пріучать переселенца к?, 
нѣкоторой чистоплотности—и въ жилиіцѣ его съ году на годъ становится 
чище, приглнднѣе и уютнѣе. Всего трудиѣе построить новое жилище бы-
ваетт, переселенцам?, южной полосы Европейской Госсіи, селящимся въ 
стенном?, пространств!. Такъ какъ л ! с ъ здѣсь стоит?, дорого, то пересе-
ленцы ( в ъ особенности куряне) на первых?, порахъ строятъ хаты-землянки, 
обмазывая ихъ снаружи бѣлой глиной. 

На первых?, порах?, едва ли не самое трудное д!л.о для переселен-
цев?,-новоселовъ—это усвоить мѣстные способы и пріемы веденія сель-
екаго хозяйства. Хотя каждый переселенец! на своей родин! можетъ счи-
тать себя хорошим?, землсдѣльцем?,, но, явившись в?, Сибирь, г д ! иной 
климат?,, иныя почвенныя условія, иной тип?, земледѣлія и землевлад!нія, 
онъ должен?, прежде всего сознать, что тѣ знанія и житейская опыт-
ность, который онъ пріобр!.??, относительно ведснія хозяйства у себя 
дома, на «старин!» , не примішимы къ новымъ условіямъ мѣстожитель-
ства, что русскую сохѵ, русское трехполье, русскую седьско-хозяй-
ственную технику и т. д., — все это онъ должен?, бросить, иричемъ 
земледѣлію должен?, учиться вновь у мѣстнаго населенія. Благо, если 
нереселенецъ тотчасъ же, но нріѣздѣ сюда, сознаетъ это, — и горе, 
если не усвоит?, той азбучной истины, что каждой мѣстности соотв!т-
ствуетъ свой тип?, земледілія, что одинъ шаблон?, в е з д ! и всюду при-
чешем?, быть не можетъ. Если иорсселенецъ-новоселъ селится въ дсревн! 
давно существующей. то онъ легко озпакамливается съ мѣстнымъ земле-
дѣліемъ у старожиловъ-сибиряковъ—простымъ подражаніемъ носл!днимъ. 
Но если новоселъ селится во вновь возникшей деревнѣ, на переселенче-
ском?, участкѣ . отведенном?, казной, следовательно, среди новоселов?,-но-
вичков?,, которым?, не знакомы способы мѣстнаго веденія хозяйства, то 
такой нереселенецъ вынужден?, бывает?, идти въ краткосрочный наем?,, 
ибо только тогда онъ практически озпакамливается съ м!стнымъ земле-
дѣліемъ. За то очень жестоко наказываются в с ! ? ! новоселы, которые 
скептически относятся къ знаніямъ сельскаго хозяйства мѣствыми сиби-
ряками и начинаютъ нрнмѣнять свои излюбленные, традиціонные спо-
собы и иріемы веденія сельскаго хозяйства, которые нисколько не соот-
в !тствуютъ м!стнымъ условіямъ. В ъ результат! оказывается, что такіе 
новички-землед!льцы неправильно и не вовремя пашутъ, неправильно н 
не во время с ! ю т ъ и т. д. Этимъ фактомъ объясняется, почему сибиряки 
не безъ высоком!рія относятся къ переселенцамъ-новоселамъ, считая по-
следних?, невѣждами въ сельском?, хозяйств! . Но еще съ большим?, вы-



сокомѣріемъ относятся сибиряки къ переселенца\п> за ихъ неприглядный 
костюмъ. Вслѣдствіе привычки, а также экономических'], условіи, пере-
селенцы-новоселы носятъ почти всегда лапти, сермягу и штаны изъ до-
мапшяго сукна, a вмѣсто красной и ситцевой рубахи—пестрядинную. Та-
кая одежда сибирякам!, кажется странной и поэтому персселенцевъ они 
называют!,: «лапотниками», «синюшниками» и т. д. 

Оказывают!,-.in какое либо вліяніе переселенцы-новоселы на сибиряковъ-
старожиловъ?—Несомнѣнпо. Ихъ большая граматность по сравненію съ 
сибиряками, большая религіозность и нравственность, большее знаіііе ре-
месла, и нромысловъ,—все это не может, оставаться безъ вліянія на 
мѣстное населеніе. 

Отмѣтимъ здѣсь, между прочим!,, что большинство переселенцев!,-но-
воселовъ, являющихся въ Сибирь, принадлежит!, или къ государственным!, 
крестьянам!,, или къ четвертнымъ. Что касается бывши хъ иомѣщичьихі, 
крестьян!,, то они почти отсутствуют, . Губерніи, откуда переселяются го-
судавственные крестьяне, принадлежать в ь болылинствѣ случаевъ къ много-
земельным!, (за исключеніемъ Курской губерніи) и именно къ тѣмъ, гдѣ 
частное землевладѣніе почти отсутствуете. 

Переселенцы-староселы представляют, собою нѣчто среднее между 
новоселами и старожилами. Экономически они живутъ лучше, чѣмъ пер-
вые, но хуже, чѣмъ вторые. Мѣстное земледѣльческое хозяйство они усво-
или во всѣхъ мельчавших!, особенностях!, и знаютъ его не меНѣе, чѣмъ 
коренные сибиряки. Но въ то же время они ввели въ немъ нѣкоторыя 
изчѣненія и улучшенія, непосредственно взятыя «со старины» и умѣло 
здѣсь примѣнеиныя, благодаря хорошему знакомству съ мѣстными усло-
ВІЯМИ. Отъ ' /з ДО 1 /4 изъ шіхъ имѣютъ при домахъ «горницы». Ко-
стюмъ ихі, представляете собою смѣсь русскаго съ сибирским!,. Въ боль-
ішшствѣ псроселенцевъ-староселовъ замѣчается стремлсніе «видоизме-
ниться» въ корешіыхі, сибиряковъ-старожиловъ и пичѣмъ не отличаться 
отъ нослѣднихъ, что достигается, внрочемъ, только при слѣдующемъ 
поколѣнін. Скорѣе всѣхъ примѣняются кч> мѣстнымъ условіямъ вятичи и, 
вообще, крестьяне сѣверной полосы Россіи, которые находить для себя 
жизнь ві, Сибири болѣе пріятной и счастливой, чѣмъ у себя, на ста-
ринѣ. ( Только въ Сибири мы и свѣтъ-то увидѣди»,—говорятъ такіе ново-
селы). Напротив!., крестьяне южной полосы Россіи (ві , особенности ку-
ряне) примѣняются Kl. мѣстнымъ уеловіямъ довольно медленно. Имъ мно-
гое въ Сибири чуждо: и почва, и климате, и растительность, и даже 
люди. Отсутствіе фруктовыхъ деревьев!,—яблонь, групп,, еливъ, вишни, 
отеутствіе такихі, огородныхъ овощей, какъ тыква и арбѵзъ, наконец!,, 
невозможность разводить здѣсь нчелъ, — все это такъ не нравится кре-
стьянам!, южной полосы Россіи, что они называютъ Барабу не иначе, 
какъ «проклятой», н очень часто вспоминают, свою родину съ ея бла-
гословенным!, климатомъ. 

11 ольскіе-переселенцы—самая культурная группа населенія. У боль-
шинства прекрасные домики, иногда двухъ-этажные. Внутри чистота и 



опрятность поразитсльныя. Окна завешаны белыми занавесочками. Полъ 
большею частію крашеный. Стѣны нередко штукатурены. Вместо русскихъ 
лавокъ, подле стѣнъ стоять большею частію стулья. Вт, каждомъ домике 
можно найдти молитвенникъ и календарь. Польскіс переселенцы народъ до-
вольно зажиточный и иреднріимчивый. Некоторые изъ нихъ занимаются 
различнаго рода торговлей (например!,, скупкой скота и т. п.). 

Ссыльные поселенцы—самая экономически несостоятельная и бедная 
часть насоленія. В с е ссыльные причислены къ русскихъ волостямъ и об-
щее число ихъ определяется в ъ Спасскомъ участке в ъ 5 3 7 6 душъ обоего 
пола, что составляет], 27 ,2° о но отношенію ко всему количеству ревиз-
скихъ душъ-. Громадная масса ссыльныхъ состоите изъ мужскаго населе-
пія. такъ как!, на 4 5 9 6 мужскихъ душъ приходятся всего 7 8 0 женскихъ, 
пли первые составляют], 8 5 , 5 % . вторые же — 1 4 , ь % . Присужденные су-
дом!, за те или другія преступления па поселеніе въ Сибирь, ссыльные 
поселенцы лишь немногіе селятся на мѣстахъ нритасленія. Въ еамомъ 
деле: изъ общаго количества ихъ только 1 2 3 0 душъ, или 2 2 / % , остается 
па местахъ причисления,- остальные же 4 1 4 6 человекъ, или 7 7 , і % , ве-
дут!, скитальческую жизнь. Но и изъ осталыіыхъ ссыльныхъ поселенцевъ 
большинство ( 8 1 5 чел.) живете на квартирахъ и только меньшинство 
( 6 1 5 ч е л , ) — в ъ своихъ домахъ. Что касается т ѣ х ъ 4 1 4 6 поселыциковъ, 
которые, не находясь на местахъ причпсленія, ведутъ скитальческую жизнь, 
то они распределяются между собою такимъ образомъ: 

Последняя группа поселенцевъ, носящихъ названіе «бродячей по-
сельги», составляете истинное несчазтіе какъ для мѣстнаго крестьянскаго 
насслснія, такъ равно и для мѣстной администраціи. Безъ крова, безъ 
семьи, вт, изодранной одеждѣ, нередко голодные, они живуте большею 
частью различными темными делами, скитаясь всю жизнь изъ одного места 
ит, другое. Вт, деревмяхъ. куда они причислены на ноееленіе, ихъ большего 
частью никто не знаете, ибо, явившись тотчасъ после ссылки въ волостное 
правленіе и узнавъ здесь — въ какую деревню они причислены, такіе 
ссыльные даже не заходите, в ъ эту последнюю, — въ особенности, если 
деревня отстоите более или менее далеко отъ волостнаго правленія. Объ 
экономическом!, положеніи ссыльныхъ поселенцевъ прекрасно свидетель-
ствуют!, следующія поговорки: «поселыцикъ—голъ, какъ соколъ: ни дома, 
ни лома», «чистъ молодецъ — ни коровъ, ни овецъ», «ни сохи, ни бо-
роны, ни кобылы вороны». Въ заключение приведемъ более детальныя 
свѣдѣніл о ссыльныхъ поселенцахъ по всемъ волостямъ Спасскаго 
участка. 

живущихъ въ уелуженіи  
ушедшихт, по паспортам! 
находящихся вт, безъ известной отлучке. 

1 1 6 4 чел 
5 3 2 » 

2 2 5 0 » 
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1 Кыштовская 2671 588 578 10 46 86 124 61 271 

I I . Верхне-Омекая. 3312 1052 845 207 128 78 343 57 446 

I I I Вознесен екая . 2110 686 658 28 72 92 18 142 362 

VI. Усть-Тартаеекая . 5290 1300 1014 286 252 142 213 79 614 

V. Покровская. . 3049 719 679 40 61 146 191 90 231 

V I Нижне-Каинекая . 3292 1031 822 209 56 271 275 103 326 

ИТОГО . . 19724 5376 4596 780 615 815 
1 

I 
1164 532 2250 

§ 16. Г у с т о т а и сжатость населенія. 

Подъ густотою населенія, какъ извѣстно, разумѣется отиошеніе между 
числомъ жителей и нространствомъ; елѣдователыго, для опрсдѣленія густоты 
населенія должно цифру жителей раздѣдить на цифру пространства. Общее 
число жителей в ъ Спасскомъ участкѣ равно 6 6 , 7 6 6 душамч. обоего пола 
(нассленіе русскихъ в о л о с т е й — 6 4 , 2 8 3 и населеніс татарскихъ волостей— 
2 , 4 8 3 ) , а общее пространство участка составляет!, площадь в ъ 3 . 9 7 9 , 9 1 2 
десятинъ, или 3 5 , 5 6 5 километров!. ( 3 7 . 4 3 7 , і кв. верстъ). Отсюда густота 
нассленія определяется въ 1,.о чел. на 1 квадр. киломстръ. Сопоставим!, 
эту цифру съ густотою нассленія Европы и Европейской Россіи. 

На 1 квадр. киломстръ приходится жителей: 

въ Бельгіи 1 6 7 чел. 
» Голландіи 1 1 0 » 
» Англіи 1 0 1 » 
» Италіи 8 9 
» Германіи 7 9 » 

Францін 6 8 
» Австро-Венгріи . . . . 5 8 
» Россін 14 ,6 > 
» Спасскомъ участкѣ . . . 1,9 » 



Это сопоставлен!« показывает?,, что сѣворо-западная Бараба пред-
став.іяетъ собою местность почти пустынную, незаселенную, еще только 
ожидающую колонистов?,. 

По различнымъ частямъ сѣверо-западноіі Барабы густота населонія 
раснрсдѣлястся такъ: 

Следовательно, ііаибо.іѣс заселенною областью является средняя часть 
степнаго пространства, какъ pantc всего начавшаяся колонизироваться, 
иаименѣг заселенною—ііолѣсьс, гдѣ колинизанія началась только съ 2 0 - х ? , 
годов?, нынѣшняго стол t r i я. 

Сжатость населенія определяется тремя признаками: а) отношеніемъ 
числа населенных?, мѣстт, къ пространству, б) отношеніемъ числа жителей 
къ числу населенвыхъ мѣстъ и в ) среднимъ разстояніемъ между населен-
ными мѣстамн. 

a) Отиошеніе числа населеииыхъ мѣстъ къ пространству мы на-
зовемъ сжатостію поселеній. Она определяется по формулѣ г д ! Q, 
обозначает'!, число поселеніп, а Р—площадь, выраженную въ квадратныхъ 
милях?,. По отношенію къ описываемой местности эта ({юрмула выразится 

201 п „ . 
вт, числовыхъ величинахъ такъ: . , = 0 ,з . Мѣстности, въ которыхъ 
сжатость поссленій менѣе одного населеннато пункта на 1 кв. милю, въ 
статистик! принято считать имеющими самую слабую сжатость носеленій. 
Снасскій участокъ, очевидно, относится къ труни! таким, местностей. 

б) Отношеиіе числа жителей къ числу населенныхъ мѣсзъ обозна-
чает?, собственно «населенность поссленій». Эта населенность поселенііі 
определяется д!леиіемъ общаго количества жителей на число поселеній. 
Такт, какъ всѣхт, жителей въ Снасскомъ участкѣ 6 6 , 7 6 6 , a всѣхъ носе-
леній 2 0 1 ( 3 0 се.іенііі в ъ татарскихъ волостяхъ п 1 7 1 — в ъ русских?, 
волостяхъ), то отсюда средняя населенность поселеній определяется въ 
3 3 2 чел. 

Поселенія, заключающія в ъ себѣ: а) до 3 0 0 душъ можно считать 
«слабонаселенными», б) отъ 3 0 1 до 6 0 0 д у ш ъ — «средненаселенпыми» и 
в) свыше 6 0 0 душъ —- «сильнонаселенными». Если это. такъ, то селснія 
северо-западной Барабы относятся къ средненаселеннымъ». 

b) Среднее разстояніе населенныхъ мѣстъ опредѣляетъ собою соб-
ственно «густоту поседсній». Эта последняя можетъ быть вычислена но 
следующей ([юрмул! Фарра: 

Г у с т о т а 
на 1 кн. кил. 

I. Пол!сье 
II. Степь: а) северная часть. 

b) средняя » . 
c) южная » . 

0 ,5 чел 
2 , 8 » 

3 , . » 



L ф = I f + 
гдѣ ß обозначаете близость иоселенііі друп. къ другу, а у представляете 
изъ себя частное, полученное отъ дѣленія общей площади обслѣдуемоп 
мѣстности (выраженной въ квадратныхъ верстахъ) на количество населен-
ных!. местностей. Следовательно, по отноіненію къ Спасскому участку 

= ІОО ,2, 201 

Вставляя, вмѣсто у, 18(5,2 и рѣшая данное логарифмированное урав-
неніе, найдемъ, что ß = 1 4 , 6 6 . Это значить, что среднее разстояиіе се-
ленія отъ ссленія здѣсь определяется в ъ 1 4 % верстъ. Подобная отдален-
ность селсній друп. отъ друга въ губерніяхъ Европейской Россіи. за 
исключеніемъ Архангельской и Астраханской, нигдѣ не встречается. 



Г Л А В А I I I . П О Ч В Ы . 

Почвы каждой отдѣльной мѣстности могутъ быть рассматриваемы съ 
различныхъ точекъ зрѣнія: съ естественно-исторической, агрономической, 
статистико-экономической и т. д. При изученіи ст. естественно-историче-
ской стороны, почва рассматривается, какъ естественно-историческое, вполнѣ 
самостоятельное тѣло, которое является продуктомъ совокупной деятель-
ности различнаго рода агентовт.: грунта, климата, растительныхъ и жи-
вотныхъ организмов'!., возраста страны н рельефа местности (Докучаевъ). 
Въ основе такого изученін лежать, следовательно, естествен но-науч-
ные методы изследованія. При изученіи ст. агрономической стороны, 
почва разсматривается, какъ объектъ различнаго рода сельско-хозяйствен-
ныхъ операцій въ цѣляхъ наіыучшаго извлеченія изъ нея доходности при 
наименьшей затрате труда и денежных!, средств!.; здесь обращается вни-
маніе на отношеніе почвы: къ вспашке, бороньбе, унаважаванію, по-
севам!. культуръ, плодосчѣнамъ, сѣвооборотамъ, атмосфериымъ водамъ, уро-
жаям I, и т. д. Въ основе такого нзученія лежитъ оиытъ и наблюденіе надъ 
этими почвами, что всего удобнее достигается путемъ такъ называемых!, 
опытныхъ нолей. Съ точки зрѣиія статистико-экономической почва раз-
статривается, какъ источник!, экономического быта мѣстнаго населенія; 
HI. основе такого разсмотрѣнія лежитъ иршщинъ массового наследованія и 
суммированія нознаній о почве огдѣлыіихъ хозяевъ-крестьян!.,—позтіаній, 
накопленных !, долгимъ опытомт, и постоянным!, общеніечъ этихъ хозяевъ 
со своей землей. 

Каждый способъ изученія и изследованія почвъ имѣетъ свои досто-
инства и свои недостатки: тамъ, где получается знакомство съ одной сто-
роной почвъ, остается въ неизвестности другая сторона,—и наоборотъ. 
Несомненно, что полное знакомство съ почвами можете быть получено при 
всестороннем!, изученіи последних!., когда естествознаніе, агрономія и па-
родная агрологія пойдутъ вмѣсте, рука объ руку. 

Прежде чѣиъ нерейдти къ характеристике различных!, сортовъ почвъ, 
мы должны оговориться, что, при градацін почвт. на it. или другіе сорты, 
на то или другое ихъ число, мы придерживались, по мере возможности, 
местной терминологии переводя, внрочемъ, везде п всюду простонародныя 
иазванія на научный языке. Хотя герминологія народная нодчасъ сбив-
чива и даже неопределенна, но тѣмъ не менее въ цѣломт. она представ-
ляет!. все-таки нечто выработанное н прочно сложившееся, а потому не 



только противоречить научной классификаціи ночвъ, но идетъ ему, если 
можно такъ выразиться, на ветрѣчу, служа важнымъ нодспорьемъ, даже 
цѣннымъ указаніемъ при местныхъ почвенных ь пзслѣдовапіяхъ. Характе-
ристику различных!, сортовъ почві. мы передаем!, здесь литературным!, 
языком!., переводя въ атомъ оэтошенін рѣчь простаго народа на языка, 
книжный, а гдЬ возможно, то и на языкъ научный. Быть можетъ, неко-
торый сведенія о ночвахъ, сообщаемый здесь, не совсѣмъ вѣрны и даже 
противоречивы современной науке ночвовѣденія; но мы считали себя не 
вправе игнорировать показаніями местныхъ хозяевъ-крестьянъ,—тѣмъ бо-
лее, что наука ночвовѣдеиія еще далеко не достигла настолько своего раз-
витія, чтобы все положенія ея считались неопровержимыми. На этомъ 
основаніи, намъ думается, всякое показаніе мѣстныхъ хозяевъ-крестьянъ,— 
раза, оно только сделано незавѣдомо ложно, — пмѣетъ свою цену и свое 
значеніе. Но если народная агро.югія " ) и показанія местныхъ хозяевъ-
креетьянъ легли въ основу нашего знакомства съ почвами обследуемой 
местности, то отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы мы отрицали необходимость 
непосредственнаго изс.іедованія ночвъ, иѵтемъ экскѵрсивнаго способа; иа-
противъ, при местном!, изслѣдованін, тамъ, где работы велись лѣтомъ, мы 
везде старались (насколько могли и умели) отметить: связь между поч-
вами и ихъ материнскими породами, богатство и бедность ііерегноемъ, 
связность, прииадливостъ, щвѣтъ и т. п . , — и только тамъ, где намъ при-
шлось экскурсировать въ зимнюю нору, мы вынуждены были всецело до-
веряться ноказаніямъ мѣстнаго населепія, оставляя эти показанія, такъ 
сказать, безч. кошроля личнаго, непосредственнаго осмотра местныхъ сор-
тов!. ночвъ и местныхъ почвенпыхъ условій. 

Ознакомленіе ci. почвами пугемъ народной агрологіи имѣетъ свои 
достоинства и свои недостатки. Достоинства эти заключаются: во-первыхъ, 
irr. томъ, что изслѣдователь быстро и легко озпакамливается съ харак-
тером!, ночвъ в ъ данной местности, что очень важно, ибо на него, по-
мимо обследованія ночвъ, возлагается еще целый рядъ иным, работе (а 
именно: изслѣдованіе современна™ состоявія въ данной местности —поле-
водства, сельско-хозяйственной техники, сельски-хозяйственной экоиоміи, 
луговодства, скотоводства, промысловъ и т. д.) , изъ которых!, каждая (ра-
бота) можете составлять предмете отдельна™, самостоятельна™ изученія, 
H потому может ь отнимать массу времени; во-вторыхъ, придерживаясь на-
родной агрологіи, изслѣдователь не приносит!, в ъ оиисаніе и в ь харак-
теристику ночвъ чего-либо личнаго, ибо тѣ естествешіо-петорическія нормы, 
который кладутся въ основу естествсііно-шіучиыхъ работе, еще до сихъ 
поръ, какъ намъ кажется, настолько не выработаны н спорны, что въ са-
мом!, принятіи ихъ сказывается уже значительный произвол!,; вь-третьихъ, 
самое описаніе, разъ изслЬдователь придерживается местной агрологіи, стано-
вится достуннымъ иониманію мѣстнаго населенія, а въ мѣстныхъ изслѣ-

" ) 0 значеніи народной агродогіи при н ѣ с т н ы х ъ п о ч в е н н и х ъ изсдѣдовяпіяхъ с н о т р ѣ т ь 
в ь нашнхъ « М а т с р і а л м і ы х ъ но е т а т и с т п к ѣ Вятской губсрііія» т . т . 1 — V I . 



дованіяхъ все мѣетное всего болѣе и уместно,—между тѣмъ какъ сухое, 
академическое, естественно-историческое оішсаніе почвъ, несмотря на всю 
важность подобных], роботе, будете безусловно недоступро нонйманію 
этого мѣстнаго населенія; въ-четвертыхъ, путемъ народной агрологіи, намъ 
думается, можно до некоторой степени расширить даже объемъ нознаній 
о русскихъ почвахъ, такъ какъ 1 0 0 милліоновъ паселенія, живущихъ 
цѣдыя столѣтія обработкой этой ночвы, конечно, не могли не сделать из-
вестной суммы отвлсчсній изъ оіделыіыхъ конкретиыхъ фактоіп,. нредстав-
ляющихъ тотт, или другой интересъ; накоиецъ, въ-нятыхъ, вт, цѣляхъ 
нзученія экономнческаіо быта населенія. где главное вниманіе обращается 
на урожайность земли, опросъ мѣстнаго населенія о качестве ночвы и 
ныводъ урожайности по показаніямъ мѣстныхт, хозяевъ-крестьянъ является 
существенно-необходим),імъ, не говоря уже о томъ, что народное ночвовѣ-
дѣніе я народная агрологія сами но себе очень интересны и стоять того, 
что-бы надъ этимь предметом!, поработать (хотя-бы в ъ цѣляхъ этногра-
фически хъ) . 

Что касается недостатков-], изученія почвъ путемъ опроса местнаго 
населенія, то one слишкомъ хорошо известны, что-бы следовало здесь о 
нихъ распространяться. 

Ближайшее будущее почвовѣденія несомненно будете принадлежать 
естественно-историческому изс.і'1'.дованію. Подобное изслѣдованіе почвъ, на-
чатое в ъ Нижегородской губерніи, продолжающееся ві, настоящее время въ 
Полтавской, вероятно, въ ближайше.чт> будущем!, охватить собою всю Рос-
сію. Молодая школа почвоведом,, руководимая проф. В . В. Докучаевым!,, 
съ такою энергіей и любовью относится къ своичъ обязанностям^ такъ 
много сделала сравнительно въ короткій срокъ, что приходится пожелать 
даже, чтобы иодобныя работы предприняты были не только въ Россіи, но 
даже в ъ Сибири. Несомненно, что на смѣну естественио-историческаго из-
слѣдованія почв!, явится потомъ сельеко-хозяиственное изученіе послѣд-
нихъ. Это будете тогда, когда Россія и Сибирь покроются целою сетью 
сельско-хозягіствснныхъ фермъ и опытныхъ нолей, на которыхъ почвы, 
путемъ опыта и наблюденія, подвергнутся новому, еще более всесторон-
нему н более детальному изследованію, съ обращеніемъ особеннаго віш-
манія на ссльско-хозяйственныя свойства различных], сортом, почвъ. 

Но въ настоящее время, при отсутствіи сельско хозяйственных!, фермъ 
п опытныхъ полей, понятіе о еельско-хозяйственных!, свойствах!, почвъ 
H ихъ агрономической пригодности можно получить только чре.ть опросъ 
меетпыхъ опытныхі, хозяевъ, а потому игнорировать этимъ методомъ из-
слѣдованія мы считали себя здѣсь не вч, нраве. В ъ протквномъ случаѣ 
намъ пришлось бы оставить здЬшнія почвы безі, характеристики ихъ сель-
ско-хозяйственной пригодности, безъ указанія ихъ урожаевъ, безъ выясне-
нія доходности il т. д.. или другими словами—не выполнить той задачи, 
которая непосредственно на насъ была возложена. Экономинескііі б ы п , населе-
нія прежде всего заключатся в ъ земледѣлім, a земледѣліе—ві, извлеченіи 
дохода съ земли. Дохода, же, получаемый отъ землед'Ьлш, можно оиредѣ-



лить только чрезъ опросъ мѣстнаго населенія—«какая земля п какъ ро-
дить» , пользуясь для этого мѣстноіі термшюлогіей и зная при томъ всѣ 
сельско-хознііственныя свойства различных'!, мѣстпыхъ иочвъ. 

Послѣ этой предварительной оговорки переіідемъ непосредственно къ 
характеристик! почвъ. 

Всѣ почвы, по способу своего образованія, какъ известно, делятся 
на три типа: сухопутно-растителыіыя, болотно-растительныя и сухопутно-
болотный. Такое дѣленіе ночвъ, но способу пхъ образованія, установлено 
нов!йшей наукой ночвов!д!нія п виолн! соответствует!, народной агро-
логіи. Такъ, въ Малороссін почвы дѣлятся на іоровыи, иодгорныя и при-
падливыя; вт, северо-восточной углу Европейской Россіи—на увалыіыя, 
подъувалыіыя н занадливыя; въ Тобольской губериін—на островным, ііодт,-
островныя (или «подъувалышя») и «подморныя ' ) , в'ь обслѣдуемой же 
местности Б а р а б ы — н а «гривіШя», «подгривныя и « ш ш н н ы я » . Терми-
н ы — «горовыя почвы», «уиалыіыя», «островныя», «гривныя» на науч-
ном'], я з ы к ! почвов!дѣнія называются почвами сухопутно-растительными; 
почвы «пршіадлшшя», «занадливыя», «подморныя» и «иизинныя» соот-
в е т с т в у ю т ! , по научной классификации почвамъ болотно-растителыіымъ, 
а почвы иодгорныя», «иодъувальныя», «нодъостровныя» и «подгрив-
ныя»—почвамъ сѵхопутно-болотнымъ. Наука вт, основу дѣлеиіи почвъ на 
ихъ типы приняла сиособъ нроисхожденія этихъ иочвъ,—иначе: вліяніе на 
образованіе этихъ иочвъ различных !, растенія, какъ нанглавнѣйшихъ аген-
товъ почвообразованія; народная же агрологія вт, основу дѣленія почвъ 
на типы приняла мѣстоіго.тоженіе этихъ почвъ относительно рэдьефа мест -
ности. Если принять во випманіе, что на возвышенных! местах?, («го-
рах?,», «увалах?,», островахѵ - , «грнвахъ») , росту??, сухонутныя травы, 
на низмешіыхъ мѣстахт, («пршшдях?,», -западях?,», «подморинахъ», «ііи-
зинахъ»)—болотныя травы, на м!стахъ, занимающих-!,, такт, сказать, сред-
нее ноложеиіе («подгорьях?, . «иодъувальяхъ», «подъостровьяхъ» и «под-
грнвьяхъ») ростут?, всегда сухопутно-болотпыя травы, то будетъ внолн! 
очевидно, что какъ народная агрологія, такт, и научное почвовѣдѣніе въ 
установивши главнѣйшихъ типовъ иочвъ оказались тождественны между 
собою. 

Сухопутно -растите льныя почвы характеризуются следующими 
признаками: эти почвы занимаютъ возвышенный ноложенія, или сухія, 
плоскія, слегка сказпыя пространства, г д ! ростутъ сухонутныя травы, при 
участіи которых?, о н ! н развиваются; получаю??, лги почвы всегда доста-
точное количество свѣта, тепла и кислорода воздуха; не заді'рживаютъ на 
своей поверхности атмосферных'!, вод?,, падающих! на пихт, и, приняв! 
определенное количество влаги, даю??, возможность избытку атмосферных! 
в о д ! скатываться в ъ ннзины и т. д. Словом?,, сухонутныя почвы, нмѣя 
в с ! благопріятныя условія относительно !ЮЛОЖе!1ІЯ,ПрОИСХ0ЖДСШЯ и огправ-

' ) С н о т р ѣ т ь : « М а т . дли ОЦѣн. з с м . у г . Ч е р к и г . г у б . , т . т . I — X V , « М а т . пп с т а т . В и т . 
г у б . » т . т . 1 — V I и « М а т . для изуч. экон. б ы т а госуд к р е с т ь я н ъ З а п . С и б и р и » , п. I l l ( с т р . 6 2 — 7 1 ) . 



ленія своихъ функцій, суть почвы нормальныя и потому, по чннераль-
нымъ и физическимь свойствам!», а следовательно, и но сельско-хозяй-
ственной пригодности, стоять выше всѣхъ І І Н Ы Х Ъ почвъ. 

Почвы болотно-растительныя еоставляютъ нолнѣйшую иротиву-
ноложность иочвамъ сухопутно-растительнымъ: занимаютъ онѣ низменный, 
при-падливыя, «займищныя» или нриозерныя мѣста; развиваются при уча-
стіи болотныхъ и кислых!, травь; нолучаютъ эти почвы всегда недоста-
точно света и тепла, а въ следствіе минимальной пористости, и недоста-
точно кислорода воздуха, ибо поры въ ночвѣ—ея воздухоносные пути, 
такъ сказать—почвенные бронхи; наконец!., болотный почвы, въ слѣдствіе 
отсутствія в ъ и ихъ стока, обусловливаемаго рельефомъ ихъ залеганія. 
воспринимают!, въ себя всю влагу, которая иадаетъ съ атмосферными во-
дами. и въ изобиліи пропитываются ею. Словомъ—болотныя почвы, имѣя 
всѣ неблагопріятныя условія въ своемъ ноложеніи, происхожденіи, а равно 
и в ъ отправленіи своихъ функцій,—почвы ненормальныя, а потому, 
стоя по своимі. минеральным!, и физическим!, свойствам!, значительно ниже 
почвъ нормальных'!,, сухонутно-растительныхъ, онѣ ни въ какомъ случае не 
могутъ конкуррировать ст. последними ио своей сельско-хозяйственной при-
годности. Болотныя почвы можно называть также кислыми почвами, 
такъ какъ процессы окисленія здесь далеко не закончены. (Известно, напр., 
что въ торфѣ разложеніе, останавливается на той фазе, когда продуктами 
этого разложенія являются разнообразный органическія кислоты: гуммно-
вая, креповая, апокреновая, торфяниковая п др.). 

Что касается почвъ сухопутно-болотныхъ, то онѣ могутъ быть 
охарактеризованы такъ: болотно-растительныя почвы не занимаютъ ни 
возвышенностей, ни низинъ, но среднія между теми и иными положенія, 
такъ называемыя: «подгривки», «рёлки», илоіцадныя места»; развились 
эти почвы при участіи смешанной растительности—частью болотной, частью 
сухопутной, такъ какъ та и иная растительность встречается здесь впе-
ремежку другъ ci. другочі,; света и тепла «подгривки» хотя нолучаютъ 
и больше, чѣмъ болотныя почвы, но все-таки не настолько, какъ почвы 
сухопутный; воздуха поступаете въ эти почвы также недостаточно: въ 
одшіхъ с л у ч а я х ъ — в ъ слѣдствіе ихъ лодзолнетости и проистекающей отсюда 
минимальной пористости, въ д р у г и х ъ — в ъ слѣдствіе иныхъ условій; атмо-
сферный воды, падая сюда, хотя и имѣюте некоторый стокъ, но все-таки 
не такой, какой необходим!, для правильной, нормальной системы орошенія. 
По всѣмъ этимъ свойствам!, почвы сухопутно-болотный, если нельзя безу-
словно считать ненормальными, то въ то же время нельзя ни въ какомъ 
случае признать и нормальными. На этомъ основаніи сухонутно-болотныя 
почвы всего ближе причислить къ типу почвъ полунормальныхъ. Рав-
ным!, образомъ, эти почвы можно назвать сіце почвами «полукислыми», 
такъ какъ процессы окисленія, если и не закончились здесь вполне, то 
все-таки значительно ближе къ своему окончанію, чѣмъ въ почвахъ бо-
лотныхъ. 

Разсмотрѣиіе барабинскихт, почвъ мы пачнемъ съ сухоиутно-расти-
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тельныхъ, потомъ нерейдемъ къ болотво-растительнымъ и. наконецъ, за-
кончимъ сухопутно-болотными. 

Bapaôà въ территоріальномъ отношеніи, какъ мы видѣли изъ 1-ой 
главы, дѣлится на двѣ части: северную—дѣсную и южную—стенную. 
Ііочвы той и другой части настолько рѣзко отличаются другъ отъ друга, 
что должны быть разсмотрѣиы отдѣльно. На этомъ основаніи мы въ на-
чале разсмотримъ почвы полесья, а потомъ ночвы степной полосы. 

§ 16. П о ч в ы Б а р а б и н с к а г о полѣсья. 

а. Почвы сухопутно-растительныя. 

«Где река, тамъ—земля; где нѣтъ реки, тамъ нетъ и земли, а одно 
болото»,—говорить местные жители о Барабинскомъ урмане. Зависимость 
между реками и сухопутными почвами въ урмане существуете действи-
тельно полная. Увалы земли, годные для обработки и заселенін, здесь 
всюду слѣдуютъ но нротяженію рекъ п рѣчекъ, составляя возвышенный 
берега нослѣднихъ, которые отдѣляютъ проточным воды рѣкъ отъ етон-
чихъ водъ, прилегающихъ къ уваламъ болотныхъ проетранствъ. Не только 
более или менее значительным реки, но все речки и даже ручьи здѣеь 
сопутствуются всюду увалами, которые образуйте возвышающіеся среди 
болотъ берега этихъ рёчекъ п ручьевъ м тѣмъ даютъ этимъ последним!, 
возможность течь какъ среди торфяныхъ, такъ и моховых!, болоте. Только 
эти увалы H защищают!, здѣшвія реки отъ поглощенія ихъ торфлнико-
выми и моховыми болотами. Увалы в ъ данном і, случае играютъ какъ-бы 
роль жолоба, но которому текутъ реки среди здѣшних!, необозримых!, бо-
лотных!, пространств!,. Чемъ больше река, тѣмъ шире п выше увалы, 
среди которыхъ протекаете она; чемъ меньше река, тѣмъ уже п ниже 
увалы, сопутствуюіціе речку. Равнымъ образомъ, в ъ низовьяхъ каждой 
реки увалы бываюті, всегда значительны, а въ верховьяхъ — очень ни-
чтожны, иричемъ у самаго истока они с.ю заметны, такъ какъ здесь они 
только-что возникают!, il образуются. (См. гл. 1-ую). Невидимому всѣ 
увалы Барабинскаго полѣсья образовались ort, іюстошіиаго отложеніи н 
наслоенія болотнаго ила, уносимаго струями проточной воды изъ замкну-
тых! , болотныхъ проетранствъ. Отмѣтимъ здесь, что увалы, ирммыкающіе 
къ верховьямъ рѣкъ всюду покрыты хвойнымъ лѣсомъ; увалы, лежащіе 
но среднему теченію рекъ, покрыты мешаннымъ лѣсомъ, хвойнымъ н лиет-
веннымъ, и увалы, паходяшіеся по нижнему теченію рекъ, большею частью 
имѣюте свонмі, насажденіемъ лиственный .гГ,съ (по преимуществу березу). 

Преобладающая почва въ Барабинскомъ полесье есть суглинокъ. 
Этотъ суглинокъ встречается здесь в ъ форме средняго подзолистаго су-
глинка — или сѣраго, или белесоватаго. 

Серый средпін подзолистый суглинокъ, или такъ называемый «сѣ-
рикъ», имѣетъ мощность въ 8 " , изъ которыхъ на долю верхняго гори-



зонта приходится 3 — 5 " и на долю нижняго 5 — 3 " . Подпочвой служите 
«гороховникъ», состонщій изгі, отдѣльныхъ, небольших!. комочковъ, разъ-
единенных!. другъ o n . друга. Эти комочки вч. мокромч. состояніи серо-
вато-краснаі'0, кириичнаго цвѣта, а въ сухою.—красновато-бѣлесоватаго. 
Пластичности въ мокромъ состояніи гороховиикч. почти не имеете п при 
давленін раздробляется на мелкіе комочки. В ъ сухое время «гороховникъ» 
бываете всегда нлотенъ и, будучи истертъ между пальцами, превращается 
въ норошок'ь белесовата го цвета. Образовался гороховникъ» въ силу 
того, _ что деревья, растущія на сѣрикѣ, пуская свои корни вч, подпоч-
венный слой, даюте въ нослѣднемъ целый рядъ корневыхъ отростковъ, 
которые, переплетаясь друп. съ дрѵгомъ, образуютъ нечто въ роде сетки. 
Эта последняя, разсѣкая подпочвенный слоя въ разныхъ направленіяхъ, 
раздробляете этотъ слой на цѣлый рядъ кусковъ, «орѣховъ», величина 
которыхь т ѣ ю . меньше, чѣмъ гуще сеть, переплетающихся между собою 
корней. 

Нодъ гороховникомъ на «сѣрикѣ» лежите красная глина, очень пла-
стичная, изъ которой, если она находится въ мокромъ состояши, можно 
лѣпить и делать все, что угодно. 

Занимаете «сѣрикъ» всегда возвышенный места, «гривы». Расчищена, 
онъ изъ-нодъ леса: березоваго, еловаго и иихтоваго. 41,мъ новѣе сугли-
нокъ, чѣмъ большее количество перегноя онъ въ себе заключаетъ, гЬмъ 
меньше онъ носите, подзолистый характере. Что касается подзолистости 
этой почвы, то она проявляется, во-первыхъ, въ иылеватости строенія ея 
чаепщъ. во-вторыхъ, в ъ интимности ихъ сонрикосновенія и проистекающей 
отсюда незначительной иористости; въ-третыіхъ, в ъ незначительной связ-
ности. обусловливающейся присутствіемъ въ составе почвы н подстилаю-
щей ея подпочве мельчайпшхъ листочковъ слюды, видимы хъ иногда даже 
невооружепіммъ г.іазомъ; въ-четвертыхъ, въ легкой смачиваемости этой 
почвы атмосферными водами, в ъ следствіе сильной ея волосности, резуль-
татом!, чего является вязкость и тонкость почвы в ъ дождливое время; въ-
иятых'ь, в ъ сильной высыхаемости этой почвы при отсутствіи дождей, от-
чего частички почвы, спадаясь другъ съ другомъ, дѣлаютъ описываемый 
видъ суглинка очень нлотнымъ и крѣпкимъ въ засушливое время, и въ-
ш е с т ы х ъ — в ъ ирипадливости этой почвы, или способности ея, при продол-
жительном!. стояніи сухой погоды, уплотняться, а т а к ж е — в ъ склонности 
этой почвы вт. сухую пору образовать кору, «лудѣть». Благодаря подзо-
листости, или лудоватости сѣрика, послѣдній у мѣстнаго населенія носитъ 
названіе «лудоватистоп земли». Нужно здесь заметить, что народъ отли-
чает!. различный степени подзолистости почвы. Настоящііі подзолъ назы-
вается «лудой землей» или просто «лудой»; лудая почва съ болѣе или 
менее значительною нодзолистостью— «луднстоіі и лудоватой землей» п, на-
конец!., почва, въ которой подзолистый характер!, выраженъ слабо, назы-
вается «лудоватистогі ». 

Термины —«лудой», лудистый», «лудоватый» и «лудоватистый», вы-
ражая собою различный степени подзолистости почвы, аналогичны какъ-бы 
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химическим!» терминам!, — хлорный, хлорноватый, хлорноватистый, или: 
фосфорный, фосфорноватыіі и фосфорноватистмй, выражающіе собою раз-
личную нрнмѣсь того или другаго химическаго элемента. 

Такъ какъ «сѣрикъ» въ Барабинскомъ полѣсьѣ почти всюду недавно 
расчищенъ изъ-подъ лѣса и почти вездѣ представляете собою «новинную 
землю», то подзолистый свойства здѣшняго сѣрика выступают!» въ общемъ 
«слабо». На этомъ основаніи наиболѣе характерными признаками иодзо-
листости описываемой почвы, служат!» только ея нылеватое строеніс п 
ирисутствіе въ ней мельчавших!, листочковъ слюды. В ъ будущем!», но 
мѣрѣ того какъ еѣрикъ будете все болѣе и болѣе истощаться и уменьшать 
процентное содержаніе гумуса, переходя изъ повинной земли в ъ выпашь, 
нодзолистость будете проявляться съ каждымъ годомъ все рѣзче, все вы-
пуклее, что будете продолжаться до гѣхъ поръ, пока еѣрикъ не перей-
дете въ бѣликъ, иначе—въ белесоватый средній подзолистый суглинокъ. 

Гривный беликъ, или бѣлесоватый средній подзолистый сугли-
нокъ, распространен!» въ Барабинскомъ полесье слабо. Природный гривный 
бѣликъ встречается только тамъ, где беликъ покрыть осиной и тдѣ 
онъ занимаете самыя нижнія части склоновъ гривъ. Что касается бѣлика, 
образовавшагося изъ сѣрика, то онъ представляет!» собою явленіе еще 
болѣе рѣдкое, въ виду обилія новинныхъ земель в ъ здешней местное™ и 
недавней колонизаціи края, продолжающейся до сихъ норъ. Къ тому же, 
какт, только сѣрикъ здесь начинаете переходить въ беликъ, местное на-
селеніе тотчасъ же пускаете въ заросль этотъ подзолистый суглинокъ, 
почему оиъ тотчасъ же покрывается густымъ березнякомъ, переходя, та-
кимъ образомъ, изъ пашни въ разрядъ леснаго угодья. 

Самою характерною особенностью белесовата™ подзолиста™ суглинка, 
помимо иныхъ подзолистых!, свойств!, этой почвы, служите его іірипадли-
вость, т. е. способность спадаться и уплотняться вч. сухое время. Грив-
ный беликъ тогда делается илотнымъ какъ камень. При вспашке, соха 
берета его съ трудом!, и ври этомъ образуете очень значительный глыбы, 
который, съ одной стороны, задавливаюгь попадающее подъ пихт» зерно, 
а, съ другой стороны, затѣннюп» близь пробивающуюся растительность. Но 
еще более характерным!, признаком!, служите образующаяся на этомъ су-
глинке кора. Последняя наиболылігі вредъ растительности приносить тогда, 
когда эта кора образуется тотчасъ после задѣлки сѣмянъ, что бываете» 
обыкновенно въ томъ случае, если после посева тотчасъ пойдете дождь, 
а после дождя наступить засушливая погода. ІІодъ вліяпіемъ коры рас re-
nie теряете очень много энергіи на то, что бы выбиться изъ почвеннаго 
елоя на дневную поверхность, ибо выбившись на последнюю, оно яв-
ляется уже здѣсь обезеиленнымъ, что всегда пагубно отражается на 
далыіѣйшемъ его росте. 

Черноземъ, встрѣчаюшіися вт. Барабинскомъ урмане, есть черно-
земъ лѣсноіі. Только въ томъ месте Барабы, гдѣ образуется треугольное про-
странство между болотомт. Паганаемъ, р. Тарой и слои. Вятской, этотъ .гЬсной 
черноземъ залегаете более или менее значительными площадями. Что же касается 



всей остальной громадной территоріи Барабинскаго полѣсья, то здѣсь черноземъ 
вездѣ и всюду лежитъ небольшими островами, или «столбиками», какъ 
говорить мѣстное населеиіе. Величина этихъ «столбиковъ» вездѣ и всюду 
очень незначительна, а именно: колеблется отъ ' ч. до I десятины. Зани-
маетъ черноземъ обыкновенно возвышенный, «грмвныя» и «ѵвальныя» 
пространства. IIa возвышенности лежитъ обыкновенно или одинъ «стол-
бикъ» чернозема, или же — два и три, рѣдко болѣе. Слѣдуетъ отмѣтить, 
что не каждая возвышенность имѣетъ «черноземные столбики», а только 
лишь нѣкоторый изъ них?,. Наибольшее количество лѣснаго чернозема скон-
центрировано в ъ юго-занадномъ углу полѣсья,—здѣсь лежитъ. если можно 
такъ выразиться, «черноземный узел?,». Отсюда, но мѣрѣ удаленія на сѣ-
веръ, восток?, и сѣверо-востокъ, количество черноземных! островков?, ста-
новится все менѣе, пока это??, лѣсной черноземъ совсѣмъ не исчезает?, въ 
густых?, дебряхъ ио.іѣсья. 

Расчищенъ лѣсной чернозем?, всюду изъ-подъ березоваго лѣса н ле-
житъ — что особенно интересно—на самой границ! начинающегося роста 
ели. Там?,, г д ! ель растетъ вт, вид! единичныхъ экземпляров?,, лѣсной 
чернозем?, занимаетъ бол!е или менѣе значительный площади (простран-
ство между Тарой и Паганаемъ); тамъ же, г д ! ель образует?, неболыпіе лѣс-
иые островки, черноземъ встрѣчастся вз, вид! «столбиковъ»; вз, тѣхъ ate 
лѣсныхъ дебряхъ, г д ! ель образует?, лѣса, черноземъ всюду и безусловно 
отсутствует?,. 

Мы уже говорили, что черноземъ залегает?, вз, н о л ! с ь ! на гривахъ 
и увалахъ. Къ этому нужно добавить, что и здѣсь онъ занимаетъ всегда 
самыя возвышенны« мѣста; при этомъ, г д ! находится на чѣетѣ его зале-
г а т и небольшая ложбинка, почти совершенно незам!тная для глаза, черно-
земъ всегда прерывается, переходя въ «сѣрикъ», но тотчас?, же появ-
ляется опять на другой сторон! ложбинки, если за иослѣдней поверхность 
гривы повышается. 

Мощность л!сной чернозем?, ичѣезз, отъ 6 до 1 0 " , причем?, половина 
этого иочвеннаго слоя занята переходным?, горизонтом?. с!роватаго цвѣта. 
Необходимо отм!тить, что ковыля на лѣсночъ чернозем! безусловно нѣтъ. 
за то на нем?, растет?, довольно богатая травяная флора, всегда прекрасно 
осв!шаемая солнцемъ — среди р!дко расположенных?, друг?, отъ друга 
деревьевъ. 

Сусѣрь—это только-что начинающійся на сѣромъ среднемъ подзо-
листом?, суглинк! лѣсной черноземъ,—иначе: почва переходная отъ л !с -
наго суглинка къ лѣсному чернозему. 

«Сусѣрь—двуслойная земля», состоящая на */з нзъ чернозема и на 
2 з изъ с!рика. Черноземъ лежитъ сверху н нмѣегъ мощность въ 2 " , 
а с !рикъ лежитъ снизу и занимает?, мощность въ 4 — 6 " . Черноземъ сѵ-
сѣри по вн!шнему виду пичѣмъ не отличается отъ чернозема лѣснаго, 
как?, равно и сѣрикз. сѵсѣри нич!мъ не отличается отъ сѣраго средняго 
іюдзолистаго суглинка. Подпочвой сусѣри служит?, «гороховник?,». Лежитъ 
сусѣрь всегда на гривахъ. Занимаетъ она здѣсь не настолько возвышен-



пыя мѣста, какъ чернозема,, но и не настолько пониженный пространства, 
какъ сѣрикъ и бѣликъ. 

По своей сельско-хозяйственной пригодности сусѣрь заннмаетъ среднее 
іоложеніс между лѣсными черноземами н лѣснымп подзолистыми суглинками. 
Такъ, черноземъ, какъ мы увидимъ шике, «выдерживает!,» до залежи 6 7 
хлѣбовъ, с ѣ р и к ъ — 3 и 4 , a с у с ѣ р ь — 5 и 6 ; пшеницу на иовпнномъ чер-
нозем!, можно сѣять два раза, на новшшомъ сѣрнкі', одшгь разъ, а на 
повинной сусѣри—одшгь il два раза; пажинъ на 1 десятинѣ чернозема — 
5 овнновъ, на сѣрикѣ 3 овина, а на с у с ѣ р и — 4 овина. 

Болотно-2)астителъныя почвы. 

Болотно-растителыіыя почвы очень распространены въ полѣсьѣ, что 
вполнѣ понятно, если принять во вниманіе, какая громадная территорін 
принадлежит!, здѣсь болотнымъ пространствам!,. Къ болотію-растительным!, 
почвамъ принадлежат!, здѣсь: низинный бѣликъ, болотный чернозем!, п торфъ. 

ТІизичный бѣликъ, или .іудИ. представляет!, собою суглинистый 
подзолъ. Лежите этотъ подзолъ на еамыхъ низки къ мѣстахъ, обыкновенно 
около «рапажника». Мощность подзола 8 " , изъ которыхъ 4 " принадле-
жат!, сѣрику и 4 ' ' бѣлику. За бѣликомъ идете гороховникъ, или орѣш-
никъ, имѣющій мощность до 5 " . Гороховникъ подстилается красною гли-
ною, нерѣдко переходящею въ бѣлую глину, употребляемую для бѣленія 
печей (впрочемъ, урманская бѣлая глина довольно сѣра п потому значи-
тельно уступаете степной бѣлой глинѣ, лучшіе образцы которой залегаютъ: 
по р. Очи—около с. Спасскаго и по р. Иртышу—около с. Барташова). 
На низинномъ суглинистом!, подзолѣ растут!, всегда грубый болотвыя 
травы: осока, маренникъ, мошечникъ и др., а изъ деревьевъ—осина, 
талышкъ и иногда корявая, низкорослая береза. «Низинный бѣликъ» ни-
когда не вспахивается и представляете собою неудобную землю, такт, 
какъ не отводится не только подъ пашню и сѣнокосъ, но даже подъ лѣсъ 
и пастбище. Свойства низиннаго бѣлика тѣ же, что п всякаго подзола, а 
потому распространиться о нихъ здѣсь рѣшите.тыю нѣтъ цѣли, принимая 
въ особенности ко вшіманів, что подъ культуру хлѣбовт, низинный бѣликъ 
здѣсь не употребляется. 

Болотный черноземъ, занимающій всегда низменныя мѣста, ироис-
хожденіемъ свОимъ обязанъ всецѣло болотной растительности. По своему 
строенію эта почва представляете собою толщу, состоящую преимуще-
ственно изъ грубыхт, растительныхъ остатковъ, процессы разложеніи кото-
рыхъ еще далеко не закончились. Въ лѣтнее п жаркое время, подъ в.іія-
ніемъ высокой температуры, разложеніе этихъ растеній находится во всей си.іѣ, 
въ зимнюю же пору, подъ вліяніемъ 30-ти и 4 0 - к а градусныхъ морозовъ, раз-
.тоженіе пріостанавливаетея. Если принять во вниманіе, что въ Барабинскомъ 
урманѣ зима продолжительна н сурова, алѣто сравнительно коротко п при томъ 
умѣряется влажностью лѣсовъ, то будете, понятно, почему процессы раз-



ложенія на низменных?» мѣстахъ здѣсь совершаются медленно и почему 
здѣсь rain, много растіпельно-болотііыхъ почвъ. Болотный черноземъ—почва 
мягкая, пушистая, легкая для вспашки, совершенно чернаго цвѣта, но почти 
всегда влажная, сырая. 1£ром! болотных?, травъ, на этой ночвѣ растетъ не-
р!дко пырей, визи.п, и другія сгеппыя растеяія. Лучшіе урожаи травъ на болот -
номт. чернозем! бываютт. въ гредніе годи по количеству падаюінихт. дож-
дей, ибо вт. мокрые годы поверхность болотно-черноземныхъ низинъ за-
топляется. прорастая крупными, грубыми травами; въ очень же сухіе 
годы поверхность эта высыхает?, до того, что н е ! травы, начавшія свой 
рост?, сз, весны, не получая достаточно влаги, погибают?,, представляя изъ 
себя выжженную солнцем?, растительность. Болотный черноземъ пмѣеп, 
мощность на 4 " , за этим?, слоеѵтъ сл!дуетъ с!рик?>, нч!ющій мощность 
тоже на 4 " , далѣе идет?, орѣшникъ— на 6 и 8 " , который подсти-
лается глиной. Болотный черноземъ для культуры хлѣбовъ не употреб-
ляется,—голыш нѣкоторые домохозяева сѣютъ на этой почв! ленъ, но 
посл!дній родится большею частью плохо. На этомъ основаніи болотный 
черноземъ отводится но преимуществу иодъ сѣнокосныи угодья, такъ пак?, 
въ средніс годы зд !сь , как?, мы уже говорили, получаются довольно хо-
рошіе укосы травъ. 

Торфъ, по мѣстному <трунда», занимаетъ всегда низкія. болотныя 
м!ста. Почва эта состоитъ сплошь изъ переплетающихся другъ съ дру-
гомъ различных?, болотных?, расгеній, еще настолько не разложившихся, 
что можно опред!лизъ в с ! виды тѣхз, растеній, который входят?, вз, составь 
торфяника. Разложеніе во всяком?, торфяник!, невидимому, останавливается 
на той фаз! , когда продуктами его являются разнообразный органическія 
кислоты. Мощность этой почвы крайне неодинакова; она колеблется большею 
частью отт, 2 - х ъ всршковъ до 2 - х ъ аршинъ, а иногда достигаетъ глу-
бины сажени и бо.іѣе. Из, мокрую погоду эта почва, какъ губка, погло-
щает?, въ себя массу влаги, дѣлаясь при этом?, вязкой и топкой землей, 
вт, сухую же погоду она в ы с ы х а е т , до того, что д!лается очень легкой 
и пушистой землей. Если вз, сухомъ состояніи торфянякъ поджечь, то 
онъ горит», почему и служить нерѣдко причиной лѣсныхъ пожаровъ. 

Чѣмъ дальше мы будем?, подвигаться на сѣверъ урмана, т!мт, больше 
можем?» встрѣтить среди громадныхъ болотныхъ пространств?, торфянико-
вои почвы, пока нослѣдняя совсѣмъ не переходить въ такъ называемую 
Иасюганскую тундру, представляющую собою сплошное торфяниковое про-
странство. Торфяников?, вз, Барабинском I, полѣсвѣ такъ много, что здѣсь 
можно видѣть в с ! ихз, разнообразные способы происхожденія и образованія. 

Наиболіе частый способ?, образованія торфяников?, въ Барабин-
скомъ полѣсьѣ происходить при помощи такъ называемой «лабзы». 
Лабза —это неренлетаюшійся между собою и лежатій другъ на д р у г ! 
в ъ нѣсколько слоев?, старый и изгнивающій камышник?,, сцементиро-
ванный небольшимъ количеством?> боло? наго ила, — настолько легкій, что 
представляет?, изз, себя как?,-бы родъ кошевки, плавающей по поверхно-
сти водно-болотнаго пространства. Эта лабза образуется такъ: камышъ, 



растуіцій цѣлыя десятки п сотни лѣтъ на водно-полотномъ пространстве и 
постоянно здѣсь подгнивающій, естественно ложится одинъ надъ другимъ, 
слой за слоемъ, скрѣпляясь вт. значительной мѣрѣ также и болотнымъ 
иломъ. Въ началѣ камышникъ этотъ держится па одномъ мѣстѣ, но когда 
корни его совсѣмъ иодгніютъ, то подъ вдіяніемъ вѣтра, онъ отделяется отъ 
прежняго места и уносится куда-либо въ сторону, иногда къ средине 
водно-болотнаго пространства. Но такъ какъ этотъ камышникъ легокъ, то 
онъ и плаваете, по поверхности болота. Вотъ этотъ-то нлаваюшій камыш-
никъ и есть «лабза». Бываютъ иногда случаи такого рода, что лабза 
тянется отъ одного берега болота до другаго, представляя изъ себя какъ 
бы мостъ. Если слой лабзы толстъ, то но этому импровизированному мо-
сту можно не только пройти, а иногда даже проехать. Лабза бываете, не 
только на болотахъ, но также и на заболачивающихся озерахъ, гдѣ она. 
покрывая «стекло» (водную поверхность) озера, представляете, колышай-
щійся чостъ, нерѣдко очень опасный, способный поглотить въ себя вся-
каго смѣльчака, рѣніившагоея нройдти чрезъ него ' ) . Въ большинстве 
случаевъ,—вч. особенности тамъ, гдѣ воды въ болоте не особенно много и 
гдѣ болото уже далеко не имѣетъ видъ озера, — лабза, образующаяся на 
прибрежныхъ пространствах!.. здѣсь обыкновенно и остается навсегда, 
окружая кольцомь болото и увеличиваясь съ каждымъ годомъ какъ въ 
своей ширине, такъ равно и толщине. Этотъ росте, лабзы продолжается 
до тѣхъ поръ, пока она постепенно не закроете, собою всего болота и не 
превратить последнее, въ торфяниковое пространство, въ средине котораго, 
нодъ толстымъ колышущимся слоемъ лабзы, нередко скрывается еще вода, 
гдѣ легко можно затонуть въ движущейся и засасывающей торфянике-
вой грязи. Можно съ уверенностью сказан, что недра торфяниковъ Бара-
бинскаго полѣсья таять въ себе очень многое изъ историческаго нрошлаго 
и когда-либо по зтимъ, хранящимся здесь, какъ вч. музее, находкамъ, 
определять не только первобытную фауну этой страны, но и первобыт-
ныхъ жителей. Послѣдніе, по вееіі вероятности, будутъ найдены во всей 
неприкосновенности ихъ одѣянія и воинскаго вооруженія. (Известно, что 
торфяники предохраняют'!, трупы отъ тлѣнія). 

Помимо камыша не малое участіе въ образованіи торфяниковъ прини-
маютъ кустарники и даже деревья. Корни этихъ кустарников!, и деревьевъ, 
проходя сквозь сплотившуюся и сцементированную иломъ лабзу, дающую 
имъ опору, достигают!,, наконец!,, подпочвенной болотной воды и начи-
нают!, подгнивать. Подгнивши и оте, этого засохнувши, кустарники и де-
ревья валятся при сильныхъ вѣтрахъ въ болото и, разлагаясь здесь, уве-
личивают!. еще более сгнивающую растительную массу. 

Многіе торфяники образуются, внрочемъ, безъ всякаго участія ка-
мышника и древесной растительности, а просто при одномъ разложеніи 

' ) О к о ю д. Пораненной, Кыштовской в о д . , есть небольшое озеро К а р н я г у л ь , по кото-
рому в ъ видѣ мостя п е р е к и н у л а с ь л а б з а . Эта л а б з а настолько прочна и т о л с т а , что по ней 
ѣ з д а т ъ в е р х о и ъ на л о ш а д я х ъ . В ъ оз . К ы ш т о в с к о м ъ дабза л е ж и т ъ но к р а я м ъ б е р е г а , коль-
цомъ о х в а т ы в а я самое озеро. 
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осоки п нѣкоторыхъ иныхъ грубыхъ травъ. Это большею частью бываете 
тогда, когда болото представляет!, собою небольшую лощинку. В ъ этомъ 
случаѣ и мощность торфяника обыкновенно ничтожна. Самый торфяникъ 
но лѣтамъ просыхает!, и представляете изъ себя уже настолько раскисляв-
шуюся почву, что здесь растете нодчасъ визиль, пыреи и т. п. Такая «су-
хая трунда отводится местными населсиіемъ иногда подъ сенокосный 
угодья, тогда какъ «сырая трунда», покрытая камышникомъ, всегда счи-
тается неудобной почвой. 

Торфъ, оставлявшийся въ настоящее время безъ всякой утилизаціи, 
въ будущем!., несомненно, будет!, иметь не малое значеніе въ Барабѣ: во-
первыхъ, онъ можете употребляться въ качестве топлива и, В0-вторыхъ,— 
въ качестве удобрительного матеріала для некоторых!. сортовъ почвъ. 

Сухопутно-болотных почвы распространены въ Барабинскомъ 
полесье слабо. Единственным!, представителем!, ихъ здесь служить беле-
соватый среднііі подзолистый суглинокъ, или «природный беликъ», О ко-
тором!. мы уже говорили выше. 

Зависимость почвы отъ рельефа в ь Барабинскомъ иолѣсьѣ пол-
ная. Самые возвышенные пункты гривъ и ѵваловъ здесь заняты лесным!, 
черноземом!., который въ большинстве елучаевъ переходите въ -сусѣрь», 
концентрически охватывающую возвышенный черноземный места и лежа-
щую на самыхъ верхних!, склонахъ гривъ. Средніе склоны последних!, 
большею частью заняты сѣрымъ средним!, подзолистым!, суглинкомъ, или 
«сѣрикомъ », который на нижних!, частях!, склоновъ переходите в ъ белесо-
ватый срсднііі подзолистый суглинок!., или природный гривный беликъ». 
У самого нодножія гривы, на низменном!» местѣ, лежитъ нопреимуществу 
«низинный беликъ . или суглинистый нодзодъ, переходящій въ болотный 
черноземъ. ІІосдѣднігі, опускаясь все ниже и ниже къ болоту, переходить 
въ торфяникъ: вначале—въ сухой, а потомъ—въ мокрый. 

§ 17 . П о ч в ы степной полосы. 

Сухопутно-растительных почвы. 

Самая распространенная почва въ Барабе — это «черная земля», 
какъ ее называют!, местные жители. Черная земля—почва приближающаяся 
къ чернозем) и отчасти напоминающая последит. Говоримъ «отчасти», 
потому что барабинсвій черноземъ есть черноземъ особаго рода. 

Еще въ неособенно давнее геологически отъ насъ время вся Бара-
бинская степь была несомненно покрыта мороч ь. Таит,, гдѣ въ настоящее 
время стоять села и деревни, где пахарь широко проводить своимъ плу-
гомъ борозду за бороздой, где пасутся стада скота, где то и дело 
возокъ за возкомт. ироѣзжаютъ пассажиры «на дружкахъ», — тамъ 
некогда носились морскія пучины, бурлили волны, а среди ихъ пла-
вали морскія чудища. Но в ъ несколько вѣковъ и тысячелетій море 



это изеякло. Изеякло оно,- впрочемъ. въ сравнительно болѣе близкое 
геологически для насъ время и на этомъ Основаніи вт. Барабин-
ской степи на возвышенным, поверхностях!,, обнаженных!, отъ высы-
хающаго моря, растительность стала развиваться тозке сравнительно не 
слишком!, давно, а равно не слпшкочъ давно произошло и отложеніе этой 
растительности и нроиитываніе ею освобожденной изъ-подъ воды суши. 
Отсюда возрасте, почвенныхъ нородъ въ Барабѣ долженъ быть, очевидно, очень 
молодымі, и потому не похожим!, на зрѣлмн ночвы южной стенной полосы 
Россіи. II действительно, Барабинскін чернозем!, есть почва своеобразная, 
оригинальная. Это если и черноземъ, то черноземъ только что образую-
щійея. только-что возиикаютій и потом; не нріобрѣвшііі ни того вида, ни 
той мощности и цвѣта, которым!, характеризуется настоящій зрѣлын 
черноземъ. Эдѣшній черноземъ—это черноземъ юный, изъ котораго только 
чрезъ иѣсколько вѣковъ, при постоянном!, отложгпін растительности и 
пропитыванін поверхности иочвепнато слоя перегноем!,, могъ бы образо-
ваться пастояшій зрѣлый черноземъ. Но земледѣлецъ явился сюда елиш-
комъ рано и, не давъ развиться почвенному слою до зрѣлаго возраста, 
ста.п. обрабатывать эту юную почву, сталь бросать іп. нес сѣмена хлѣб-
І І Ы Х Ъ растенігі и тѣмъ поставила, ее въ такін уедовін, что эта почва 
вынуждена в ъ настоящее время расходовать свои жизненный силы не на 
росте, свой H еозрѣваніе, а на нроизращеніе различных!, культурных!, 
злаковъ, которые, многое отнимая оте, ней, ел, тоже время почти ничего 
не даютъ ей взамѣнъ. 

Другая характерная особенность здѣшняго чернозема заключается въ 
томъ, что онъ залегаете, вездѣ и всюду не сплошною площадью, а отдель-
ными. небольшими лентами п островами. Дѣло въ томъ, что барабинскііі 
чернозем!, покрываете, собою только возвышенный мѣста—такъ называе-
мые «увалы», гривы», « р е д к и » 1 ) и илошадныя мѣста, веѣ же остальныя 
громадный пространства степи (межгривья, займища, пади и т. п . )—чер-
нозема совеѣмъ не имѣютъ. Причина такого явлепія будете, впо.іпѣ понятна, 
если опять принять во внимаиіе сущеетвованіе на мѣстѣ нынѣшней Бара-
бинской степи — моря. При высыханіи послѣдпиго прежде всего, конечно, 
обнажились возвышенный мѣста и потому па нослѣднихъ, какъ имѣющихъ 
болѣе раннііі возрасте, своего существованія, и могъ только возникнуть 
почвенный слой: въ долинах!, же п низинахъ, лежащихъ между возвы-
шенностями, черноземъ, — въ виду неособенно геологически давнее время 
нахоаіденія здѣсь моря, образоваться, очевидно, не могъ. 

Мощность барабинскаго чернозема, въ вид; сравнительно юиаго его 
возраста, также не велика. Это составляете третью особенность здѣшняго 
чернозема. Обыкновенно принимается, что толщина чернозема должна быть 
не менѣе 2 - х ъ футовъ, или 2 4 " г ) . Между тТ.мъ, толщина барабинскаго 
чернозема колеблется отъ 8 до 2 0 " , т. е. самая значительная его мощ-

' ) Р с л к а — в о з в ы ш е н н о с т ь с л е г к а поднимающаяся пядь низменном степною поверх-
ностью. 

а ) И н о с т р а н ц е я ъ , Геологія , I , 4 1 4 ( 2 - о е и з д . ) . 



н о т . меньше установлен наго для чернозема mimmum'a—на 4 " . Этотъ 
фактъ настолько существенно важенъ. что невольно здѣеь приходится по-
ставить вопроеъ: слѣдуегь-ли называть барабннскіп черноземъ черноземом'!.? 
Очевидно, это чернозему, неопрсдіьяениаіо типа. 

Четвертая особенность лдѣшпяго чернозема заключается въ томъ, 
что ироисхожденіе свое шті. имѣетъ не растительно-наземное, a нѣеколько 
иное. Лѣтъ 4(1 — 6 0 тому наладь, на глаза хъ веѣѵь здѣиінихч, старнковъ, 
Барабинская степь па возвышенных!» местахъ своихъ, тдѣ залегаете» черно-
зем!., была сплошь покрыта березовыми рощицами, въ настоящее время 
въ болі.шинствѣ случаев!, вырубленными. Судя по «экономическим!, при -
мѣчапіямъ къ подворными описям!, прошлаго и начала ныцѣшнято столѣ-
тіп», а также по старыми планами, ясно слѣдуетъ. что въ прежнее время 
увалы, трнвы. релки и нѣеко.іыш приподнятым площадныя места имели 
почти всюд\ березовые лески. Ясно, что Барабішскан степь не была без-
лесною степью и, следовательно, почвенным слои ея образовался при уча-
стін не однихъ стенных!, здаковъ, растущихъ среди дубровных!, лѣсовъ, 
но при непосредственном!, и даже бо.іыпомъ вдіяніи листьевъ березовыхъ 
деревьев!,, которыя, разлагаясь, пропитали собою суглинистый и суглинисто-
торфяниковыіі поверхностный почвенный слой. Если признать безусловно 
справедливым!, мнѣніе Руирехта. что лѣсъ есть антопшистъ чернозема и 
что всюду, гдѣ находится лѣсъ ( в ь томъ числѣ и лиственный?), тамъ 
нѣтъ и не должно быть тнничеекаго чернозема, то, очевидно, приходится за-
ключить. что барабипскііі черноземъ есть почва близкая къ чернозему и 
во многомъ одинакова съ нослѣднимъ, но въ то же время во многомъ и 
отличающаяся оп , тппичеокаго чернозема. 

Существенным!, основаніемъ, но которому барабннскіи чернозем!, можно 
и даже должно назвать черноземом!,, заключается, несомнѣнно, вч, слѣдую-
щем!.. Какъ известно. чернозем!, характеризуется нроизрастаніемъ на этой 
ночвѣ ковыля (stipa pennata), который никогда не встрѣчается в ь райо-
нах!, нечерноземных!,. Вотъ этоті.-то ковыль, растеніе столь типичное для 
черноземной почвы, и встречается в ъ Барабииской степи — н о уваламъ, гри-
вамъ и «еланями» ' ) . 

Замѣтимъ также, что вт. Европейской Россів в ь мѣстностяхъ про-
межуточных!, отъ еѣвернаго лѣснаго пространства, гдѣ чернозема нѣтъ, 
in. местностям!, южнаго етепиато пространства, гдѣ залегаютъ различные 
виды типическйхъ черноземов!, (суглинистые, супесчаные п т. д.) , почти 
всегда тянется болѣе или менѣе широкая полоса ночвъ переходных!, къ 
чернозему, такъ называемых!, «сѣрыхъ земель (темио-бурыхъ, красно-бу-
рыхъ и темно-еѣрыхъ суглинковъ, сѣрыхъ сунеечаиыхъ ночвъ н т. п.), 
а также ночвъ черноземных!, неопредѣленнаго типа (суглинистые и су-
песчаные еѣро-черноземы п т. п.). То же явленіе, новиднмому. повторяется 
H в ъ Азіатской Россіи. Барабипская степь есть местность тоже переходная 
отъ Барабинскаго иолееья къ южному сибирскому безлесному, степному, 

' ) Е л а н ь — в о з в ы ш е н н о е м ѣ с т о , которое никогда не было покрыто л ѣ с о м ъ п на к о т о -
ромъ всегда произроста.іи с т е п н ы е злпкн. 



(черноземному?) пространству. Очевидно, здѣпшШ черноземъ не можетъ 
быть типичеекимъ черноземомъ. а должен?» представлять собою одну изъ 
форм?» черноземов?» нсопредѣлепнаго типа, что и оказывается на самомъ дѣлѣ. 

Мѣстное населеніе различаетъ три вида черноземовъ: черный гривки», 
«рыхлый гривки» il «площадную землю». В с ! эти три вида черноземовъ, 
въ слѣдствіе неодинаковаго количества заключающейся здѣсь цементирующей 
глины, неодинаковой плотности. Черноземъ черпыхъ гривок?»» есть ничто 
иное, как?, плотный суглинистый чернозем?., «черноземъ рыхлыхъ гри-
вокъ» есть средній суглинистый черноземъ, «черноземъ илощадный» есть 
суглинисто-торфяниковый черноземъ. 

Плотный суглинистый черноземъ имѣетъ мощность от?» 10 до 2 0 " , 
из?, которых?» поверхностный горизонт?. (А) занимаетъ отъ 6 до 1 2 " , 
а переходный горизонта, ( В ) — о т ъ 4 до 8 " . Подпочвой чернозема служить 
мергелистый суг.типокъ. Поверхностный горизонта, черна го цвѣта, а пере-
ходный—'темновато-сѣраго. Количество цементирующей глины іп, почвен-
ном?. ело! таково, что подвижность н рыхлость почвенных?, частиц?» здѣсь 
сравнительно ничтожны. 

Плотный суглинистый черноземъ занимает?, большею частью увалы, 
лсжащіе но берегам?, рѣкъ, а также отдѣльныя гривы, непосредственно 
нримыкающія кз, суглинистым?, почвамъ, но въ особенности онъ залегает?, 
на такъ нашиваемых?, «еланяхъ». 

Среднгй суглинистый черноземъ имѣеп, мощность отъ 7 до 1 4 " , 
изъ которыхъ верхнему горизонту принадлежит?, отъ 5 до 7 " , а нижнему 
от?, 4 до 8 " . Эта почва характеризуется сравнительно меньшими колііче-
ствомъ цементирующей глины. На этомъ основапіи описываемый вид?» 
чернозема бо.іѣе рыхл?» н нмѣеті, болѣе подвижный частицы почвы, чѣмъ 
плотный суглинистый черноземъ. При бо.тѣе или менѣе значительных?, 
вѣтрахъ, частицы этой почвы даже выдуваются и переносятся вѣтромъ. 
Средній суглинистый чернозем?, залегает?», главным?, образомъ, по гри-
вамъ средней части сѣверо-западной Барабы. а также но увалам?» рѣкъ 
et,верной части степнаго пространства описывае.чаго участка. 

Суглинисто-торфяниковый черноземъ есть почва сухогіутно-болотнаго 
происхождснія, а потому объ этомъ видѣ чернозема мы скажешь ниже. 

Мы уже говорили, что подпочвой чернозема служить мергелистый 
суглинок?». Эта суглинистая подпочва представляет?» собою резервуар?» 
для храненія влаги, такъ необходимой для митаиія растеній. Атмос-
форныя воды, низко просачиваясь чрезъ рыхлый, пористый слой черно-
зема, почти всегда въ большом?» количеств! поступают?» вт. подпочву и 
здѣсь, какъ въ запасном?» магазин!, хранятся до норы до времени. Такъ 
какъ, въ слѣдствіе темнаго цвѣта. черноземъ всегда легко нагрѣвается, по-
чему и влага, находящаяся въ почвенном?, ело!, въ особенности при рых-
лости и пористости послѣдняго, легко испаряется, то, очевидно, почвенный 
слой, въ цѣляхъ питанія растеній, должен?» постоянно пополняться новой 
и новой влагой. Вотъ, эту-то нос.іѣднюю онъ и берегъ изъ нодночвен-
na.ro слоя. Въ самомъ дѣлѣ: въ сухое время, при отсутствіи дождей, изъ 



подпочвеннаго слоя почти всегда испаряется влага, которая в ъ иачалѣ 
поступаете вч. переходный горизонте, a затѣмъ въ поверхностный расти-
тельным слои. Эта влага и увлажняете в ъ засушливое время корни ра-
стеній, давая тѣ.м ь возможность питаться пос.іѣдшшъ: такимъ образомъ, 
вч, черноземѣ даны веѣ благоиріятныя ѵсловія для нріобрѣтенія, хране-
нія. а также употробденін съ пользой и во время этой влаги. В ъ указан-
ном!. свойстве подпочвы, какъ хранительнице влаги, заключается громад-
ное значеніе и преимущество чериозсмныхъ почвъ но сравненіи съ неко-
торыми почвами нечерноземными. Благодари этому, здѣшнім черноземъ вы-
носите сравнительно легко рѣдкіе дожди, хотя въ то же время боится 
полныхт. засухт. (< засуха всему беда») . Но вт. особенности здѣшній 
чериоземі. выносить хорошо продолжительные дожди и ливни, такъ какъ 
одна часть атмосферных!, водь съ удобством!, просачивается чрезъ широкія 
поры ночвешіаго слоя, поступая тотчасъ же в ь суглинистую подпочву, а 
другая часть, которая составляете излишекъ, быстро скатывается вт, ни-
зины ио наклонной плоскости ува.ювт, и гривъ, на которыхъ залегаете 
черноземъ. Вотъ почему адѣшніе хозяева крестьяне говорите: «но Барабѣ 
ВТ, дожди и люди живы». 

Нечерноземных почвы, встречаюіціяся вт, Барабинской степи, суть 
следующей: легкій мергелистый суглинокъ, темный средній суглинокъ, серый 
средній подзолистый суглинокъ и плотный мергелистыіі суглинокт.. 

Легкій мергелистый суглинокъ занимаете здесь обязательно воз-
вышенный места, гривы. Такія гривы у мѣстнаго иаселенія почему то но-
сить ііазваніе «иесчаныхъ». Послѣдиія, встречаясь нередко в ъ Казанской 
и Юдиисков волостяхъ (Каргатскаго участка), представляютъ в ъ то же 
время сравнительно редкое явлеиіе в ъ волостяхъ Спасскаго участка: (онѣ 
находятся, напр., вт, Вознесенской волости: —Каргаиолове. Щеглове, Ка-
бак.іа.хъ и Эемляной Заимке; въ Покровской волости:—-Козловке, Карачѣ 
и т. д . ) . Да и здесь < песчаный гривы» находятся только в ъ южной части 
степнаго пространства и въ исключителыіыхъ с л у ч а я х ъ — в ъ средней, при-
чем!, в ъ et,верной безусловно отсутствуют!.. Песчаная грива при верти-
кальном!. разрезе имеете такой видь: сверху лежитъ легкій серый сугли-
нокъ, составляющій мощность въ 7 " (поверхностный горизонте); за эгимъ 
еуглиикомт. находится белесоватый суглинокъ съ мощностью въ 4 — 6 " 
(переходный горизонте); далее залегаете желтовато-серый (мергелистый) 
суглинокъ, переходяшій ниже въ <с\ холицеватую глину», за шпорою сле-
дует!. красная, жирная глина», или «мясника». 

Почва эта имеете достаточную пористость какъ для вентилизаціи 
воздуха, такъ равно и для фи.іьтраціи атмосферных!» водъ. В ъ елѣд-
стніе этом достаточной пористости, суглинокъ шимащаете в ъ себя вт, 
мокрую погод) обыкновенно очень большое количество влаги, избытокъ 
которой в ъ такихт. случаяхъ поступаете в ъ подпочвенный слой. ІІослѣд-
ній обладаете теми же свойствами относительно восиріятія влаги, какъ и 
подпочва чернозема. Но за то влага на такомь суглинке хранится лучше, 
Ч'Ьмъ в ь черноземе. Последнее явлеиіс объясняется тѣмъ, что суглинокъ 



принят, въ свой почвенный и въ подпочвенный слой атмосферные осадки, 
тотчасъ же, пъ сухую погоду, «садится», отчего частички его приходить труп, 
съ другомъ въ довольно близкое соирикосновеніе. Поэтом; поры верхняго 
слоя суглинка сильно уменьшаются в ъ своихъ размѣрахъ—п тѣмъ больше, 
чѣмъ ближе къ поверхности лежать частички почвы, н тѣмъ сильнѣе, чѣмъ 
продолжительнее будетъ стоять сухая погода. При такихъ условіяхъ, су-
глинокъ имѣетъ вполнѣ возможность хранить влагу, ибо нослѣдняя только 
съ большимь трудомъ можетъ выходить сквозь съуженныя поры этой 
почвы. Благодаря указанному свойству описываемая почва пріобрѣла вы-
сокое значеніе въ г.іазахъ мѣстяыхъ хозяевъ-ирактиковъ и благодаря от-
части тому же свойству цѣиятся выше чернозема. 

Въ самомъ дѣлѣ, эта почва требуете даже меньшее количество дождей, 
чѣмъ черноземъ. Для послѣдняго необходимо не менѣе 3 - х ъ н 4 - х ъ дож-
дем вб время, тогда какъ легкіп сугдинокд. можетъ обойтись двумя дож-
дями. Впрочемъ, последнее явленіе находите свое объясненіе еще вт. дру-
гомъ обстоятельствѣ. Дѣло въ томъ, что очень многіе легкіе суглинки или 
врѣзываются полуостровами въ озера или же лежать въ видѣ высокихъ 
грядъ между двумя сосѣдними островами, отдѣляя ихъ другъ отъ друга. 
Ясно, что при такихъ условіяхъ территоріадьнаго расколоженія «песчаныя 
гривы» воспринимаюсь въ норы своего ночвенпаго слоя почти всегда до-
вольно влажный воздухъ, такт, какъ водная поверхность озеръ постоянно 
испаряется—и тѣмъ въ большей степени, чѣмъ сильнее грѣетъ солнце н 
чѣмъ суше окружающій воздухъ. Эта испаряющаяся съ поверхности озерч, 
влага носите названіе у чѣетнаго насслснія бтноти» и имѣете громадное 
зпаченіе в ъ дѣлѣ увдажненія «песчаныхъ гривъ- , почему легкііі суг.ііінокч, 
считается почвой почти самой плодородной въ Барабѣ ')• 

' ) Но в с я к о м ъ случаѣ нлодородіе л е г к а г о суглинка ннкякъ не можетъ б ы т ь объяснено 
его х н я и ч е с к и м ъ состаиомъ По анализу дерптскаго проф. Ш м и д т а , приводимому Миддендор-
фомъ в ь его к и и ж к ѣ « 1 і а р а О а > , о п и с ы в а е м ы й видъ с у г л и н к а , в з и т ы й с ъ гривы дер. Я р к о й » , 
К а з а н с к о й волости, л е ж а щ е й подлТ. оз. Ч а н ы , с о с т о и т ъ изъ с л ѣ д у ю щ и х ъ с о с т а в н ы х ъ ч а с т е й : 

Молкораспредѣленныхъ, долго не о с а ж д а ю щ и х с я — глини-
с т а г о мергели н глины 2 8 , te 

Б ы с т р о о с а ж д а ю щ е г о с я песка и х р я щ а 7 1 . « с 
Общііі химическій с о с т а в ъ обЪихъ ч а с т о й : 

Х л о р а Cl . . О.іків 
С ѣ в н о й кислоты SO' 4 . . . . 0 , 0 0 7 
Фосфорной кислоты Н О 5 0 , 1 0 0 
У г л е к и с л о т ы С О 9 . 3 , о » < 
Кали КО 2 , і . , з 
Патрона N a O 0 , 7 о з 
И з в е з т ч С а О 4 , з я з 
Магнезіи MgO . 1 / 7 « 
Ж е л ѣ з н о й окиси F e 9 О 8 4 , < я 
Марганцевой окиси Мн 0 » Оз О,ос,і 
Глинозема А Р О 8 1 3 , i a s 
Т и м а н о в . кислоты Т і О 9 О / а , 
В а н а д і е в . кислоты Ѵ < І 0 3 О,и»* 
К р е м н е в ы е к и с л о т ы : a ) S i o 9 , раствор, въ ( III в Nail . 1 5 , о з 7 

b) раствор, къ F H I 4 8 о 

c ) нераствор въ г II \ 
Коды, органическія в е щ е с т в а , потери 6 , з л в 



Плотный мергелистый суглинокъ, или, какъ его здѣеь назы-
ваютъ мѣстные жители, «красикъ», занимает!» большею частью южный 
стороны увалов?» и гривъ, притом?» иридегающіл къ озерам?», отъ кото-
рых?» онъ нолучаетъ п о ч т постоянно «бтпоть . Поверхностный слоіі «кра-
сиковъ» — красновато-сѣраго цвѣта и имѣетъ мощность отъ 6 до 8 " . 
Переходный горизонт?» — желтовато-сѣроватаго цвѣта, сь мощностью от?, 
4 до 8 " . 

Подпочвой красикамъ служить красный мергелистый суглинокъ, пе-
реходящій ниже въ глину. Красны, носить названіе еще «трехслойной 
земли», такъ какъ красный суглинок?,, служащій подпочвой, можетъ быть 
безъ вреда для урожая вспахиваем?, сз, почвенным?, слоемъ. Красикъ, по-
добно легкому суглинку, вз, сухую погоду «садится» и дТ,лается плотнымъ», 
почему и держитъ влагу въ своем?, почвенном?, н въ подпочвенномъ слоѣ 
болѣе продолжительный неріодз,, чѣмъ черноземъ, хотя плотность, достигаемая 
вт, этомъ случаѣ, не настолько велика, как?» въ супеси, почему красикъ, 
хотя требуетъ дождей нѣсколько н менѣе, чѣмт, черноземъ, но все-таки 
не настолько, какъ леткій суглинок?,. 

Мы уже видѣли, что для легкаго суглинка необходимо два дождя 
вб-время, для чернозема—четыре; красикъ же вз, этом?, отношен in зани-
мает?, средину, такъ какъ для него достаточно трех?, дождей. 

Красикъ — лучшая почва въ Барабинскоп степи, так?» какъ дает?» 
самые выеокіе урожаи. Высокое достоинство Красиков?» обусловливается: 
во-первых?», зѣмъ, что почва эта занимает?» всегда юго-восточные склоны 
грнвъ, которые принимают?, большее количество снѣта п тепла, чѣмз, сѣ-
веро-занадные склоны тѣхъ же гривъ, па которыхъ въ болышшствѣ слу-
чаен?. залегают?, черноземы, — во-вторых?,, тѣмз,, что склоны красиковъ 
обращенкі бываю??, в ъ бо.іыиинствѣ случаев?, къ озерам?,, о?-?, которых?, 
они получаю?'?, ѵмѣряющій воздух?, и соотвѣтствующую влагу, чго всегда 
благотворно отражается на нроизрастаніи растеній, — в ъ третьих?,, зѣмъ, 
что поверхностный слой красиковз, имѣетъ свойство «садиться» и тѣмъ 
сохранять какъ въ ночвенномъ, такт, и вт» подпочвенномъ слоѣ влагу для 
утилизаціи en въ сухую погоду. 

Наибольшее количество красиковъ, самый центръ ихъ, находится 
между озерами - - Чаны и Сартланз,, лежащими вт, Каргатскомъ участкѣ 
Каинскаго округа. Отсюда красики распространяются по Казанской н частью 
другим?, смежным?, волостям?,, а также: къ сѣверо-заиаду—вз, Спасскій 
участокъ п кз, юго-востоку—под?, «Заводскую Вѣдомость» (Барнаульскін 
округ?,). 

Хіімическій анализ?» красиковъ прн-чанскихъ былъ произведен?, про-
фессором?, Шмндтомъ и напечатать Миддендорфомз, въ его извѣстной 
книгѣ « Бараба « ')• 

' ) H u n . результатъ а н а л и з а . J e 1 : Почва на глубинѣ 1 в з я т а я с ъ полуострова 
Канден и № ' I : подпочва, или кореннаи порода, в з я т а я с ъ глубины 9 ' на томъ же піілуостровѣ 
Кандеі , J e 1 . Почка Л? 2 Подпочва. 

М е л к о - р а с п р е д ѣ л е н н ы х ъ , долго иеосажда-
ю і ц и х с я — т л в н и с т а т о мертеля и г л и н ы . 4 8 , и 4 3 , в 7 ° / и 



Средній суглинокъ встречается в ь Барабѣ двухъ в и д о в ъ — в ъ видѣ 
темнаго суглинка н сѣраго иодзолистаго суглинка («сѣрикъ») , Эти два 
вида суглинковъ резко отличаются другъ отъ друга. Вт, то время какъ 
темный суглинокъ приближается но евонмъ качествами къ красику, серый 
(«сѣрякъ» или « серии, ») , напротив !,, по своим'ь качествам !, более всего 
подходить къ «бѣлику», или подзолу, рѣчь о которомч, будетъ ниже. 

Темный суглинокъ—почва зернистаго строенія, сѣрый суглинокъ, на-
нротивъ, нылеватаго, ибо частички этой последней почвы настолько малы, 
что представляютъ изъ себя какъ-бы золу. Поверхностный горизонте тем-
наго суглинка— темнаго цвѣта, а подзолиетаго—сѣраго цвета; переходный 
горизонт!, перваго—сѣроватаго цвѣта («сѣрикъ» ), втораго-же—бѣлесова-
таго цвета («бѣликъ»). Мощность иочвеннаго слоя: у темнаго суглинка- А 
о г ь 5 до 7 " , В отъ 6 до 9 " ; у иодзолистаго—суглинка А отъ 4 до 
6 " , В отъ 5 до 7 " . Подпочвой средняго суглинка служить «горохов-
никъ», или «орѣшникъ». Послѣдній представляете собою суглинокъ, со-
стояний изъ небольших!, окталдрическихъ, ореховатыхъ, довольно плот-
І І Ы Х І , кусковъ земли, имѣющихъ ныдеватое строеніе. Между ночвеннымъ 
и подиочвеннымъ слоемъ гороховникъ нередко утрачиваете свою октаэдрич-
ность и лежите здесь въ видѣ нылеватой, рыхлой, разсыичатой прослойки, 
которая при вспашке прихватывается съ сохой, почему ередній суглинокъ 
также носить названіе «трехслойной земли». Такт, какъ разематриваемая 
прослойка есть чистый бѣликъ-подзолъ, то средній суглинокъ носить на-
званіе у мѣстнаго населенія «земли съ бѣликомъ . Въ виду того, что поч-
венный слой темнаго суглинка характеризуется большею мощностью, бѣ-
лик'ь-гороховникъ при вспашке здесь прихватывается очень мало. Этимъ 

Быстро осаждающихся песка и хряща. . 5 1 , a s 56 ,оа 0 /о 
О б щ і й хпмнческій составь обЪихъ частей. 
0 1 0,О1,9 0,(Ніа 
S O 3 • . 0 . 0 ( 4 0 ,009 
Р 2 0 5 , . . 0 , ( 9 7 0 , ((.6 
0 0 2 . (>,879 5 , 3 4 7 
К 2 0 1 , 8 ( 8 1 , 7 0 9 
N a 2 0 1 ,09.-, 1 , 9 9 8 
О а О • . . , . . 9 , 4 П 7,853 
M g ü 1 , 8 3 1 1 , 5 8 8 
J e 2 0 3 : . . 3 , 9 , 9 2 , 8 5 3 
M l i 2 0 3 0 , 1 5 8 0 , 1 0 0 
Л І 2 0 3 9 , 5 4 1 0 , 3 8 6 
T i O 2 0 , 1 4 9 0 . 1 9 1 
VdO3 0,08, 0,088 
SiO'-' (растп. в ъ Hhd и N M O ) . . . . И . s o » 1 1 , м я 
SiO 2 ( р а с т п . въ F H ) 2 1 , о а з | . . 
S i O 2 (не р а с т в . пъ F H ) 2 9 , - w a 1 
Коды, ортаническія вещества, потери . 3,9за 3,89о 

А н і и и з ъ ятотъ съ очевидностью п о к а з ы в а е т ъ : 1 ) что «красикъ» есть пдотный мерге-
листый суглинокъ, имѣюіцій материнскою породою тоже мергелистый суглинокъ: 2 ) чти мине-
ральный богатства этой почвы не особенно значительны и с о в с ѣ м ь не объясннютъ, почему 
«красикъ» считается въ Б а р а б ѣ самой лучшей и самой плодородной почвой, и 3 ) что подпочва, 
но своему химическому с о с т а в у , лишь немногимъ уступаетъ почпѣ (посдѣднимъ обстоятельст-
вомъ, конечно, объясниется, ничему, при вепашкѣ краенка, прихватываемая нлугомъ подпочва 
не ухудшаеть качества самой п о ч в ы ) . 



послѣднимъ обсгоятедьствомъ объясняется, почему при засухѣ поверхность 
темнаго суглинка представляется лишь слегка покрытой бѣлесоватымъ нале-
том!.. Наиротивъ, въ сѣромъ суглинкѣ, вт. виду меньшей мощности этой 
почвы, при вснашкѣ почти всегда прихватывается сравнительно большое 
количество гороховника, почему «сѣрикъ» (поверхностный слой), «беликъ» 
(переходный слой) и гороховпик ь» (подпочва) перемешиваются дрѵгъ съ 
другомъ. На этомъ же оенованіи подзолистый средиій еуглинокт. гораздо 
чаще называется «трехслойной землей», чѣмъ темный средній суглинокъ. 
Въ сухую погоду цвете того и другого суглинка видоизменяется: темный 
суглинокъ переходит ь в ъ серый, а серый подзолистый—въ белесоватый. 
Отъ засухи темным суглинокъ только садится», a еѣрый подзолистый 
делается твердым!, и плотным!,, покрываясь поверхностной почвенной кор-
кой и образуя при этомъ трещины. Въ сухое время темный суглинокъ 
можно еще пахать, а серый—ни въ какомъ случае: «соха не идете, а 
где и идете, то отваливаете гакія г.іызы, что разбить ихъ борона не въ 
состояніи». На этом!, основаиіи серый подзолистый суглинокъ можно ма-
хать только после дождя, такъ какъ чрезъ день-два после послѣдняго 
онъ «слабнете ; . «дѣлаетеи м д о п и л » , достуннымъ для сохи, почему при 
обработке почти совсѣмч, не даете тлызъ, становясь въ то же время и 
для бороньбы виолнѣ доступным т.. Темный средніи суглинокъ нуждается 
лишь вт. трехт. дождяхъ для хорошаго урожая, для серого же подзоли-
ста™ суглинка необходимо, по меньшей мѣрѣ, пять дождей, вынавпшхъ при 
томъ вовремя. О сѣромі. подзолистом!, суглинке нужно прямо сказать, что 
онъ любите «смочиые годы», ибо здесь • чѣчт, больше мочить, тѣмт. 
лучше родить». При л томъ перерода отъ обилія дождей никогда не бы-
вает!., что иногда случается ст. здешними черноземами. Последнее обстоя-
тельство, но всем вероятности, объясняется: во первых т., гѣчъ, что серый 
подзолистый суглинокъ не такъ много принимаете вь себя влаги, чѣмъ 
черноземъ, в ь силу чего не нѣжитъ растенін,—во вторыхъ, тѣмъ, что вт, 
ведренное время серикъ» «садится» и твердеете, тогда какъ черноземъ, 
напротив!., «слабеете», «мякнете», «парится» и потому «нежить хлебъ». 
Въ виду указанной разницы, въ го время какъ на среднем!, суглинке 
хлебъ начинаете цвѣсти, на черноземе онъ только идете въ колосъ, а 
когда па первом!, онъ идетъ въ надивъ, на втором!, онъ только отцве-
таете. Само собою разумеется, что. при такихъ условіяхъ, хлебъ на 
среднем!, суглинке созреваете ранее, чѣмъ на черноземе (дня на В — 5 — 7 ) . 

Темный средніп суглинокъ местными хозяевами считается почвой 
лучшей чернозема, но серый средній подзолистый суглинокъ, наиротивъ, 
считается почвой худшей чернозема. Главный и существенным недостаток!» 
еѣраго суглинка заключается въ томъ, что эта почва не выносить за-
сух! . . Діло въ томъ, что атмосферный воды поступают!, въ сѣромъ сред-
нем!, суглинке главным!, образом!, въ почвенный слой, такъ какъ, вслѣд-
ствіе незначительной пористости переходнаго горизонта и подзолистой про-
слойки беляка-гороховника, лежащаго иногда между почвенным!, и подпочвен-
ным!. слоем!,, въ ііоелѣдніп поступаете очень мало влаги. Но и эта 

s 



влага Ri, подпочвенпомъ слоѣ задерживается слабо, ибо она быстро нро-
ходитъ чрезъ щели гороховника въ подпочвенный глинистый слой, почему 
гороховникъ представляете собою плохой запасный магазинъ для храие-
нія влаги, служа вч, этомъ отношеніи полнѣйшей противуположностью 
легкому суглинку и чернозему. ІІрп наступленіи сухой погоды, когда нзъ 
подпочвеннаго слоя другим, почвъ испаряется въ изобиліи влага, посту-
пающая вч, почвенный слой, на сѣромъ подзолистомъ суглинкѣ влага изъ 
подпочвеннаго слоя выступаете, напротивъ, очень слабо. Это объясняется 
во-первыхъ, тѣмъ, что вч, подпочвенпомъ слоѣ влагп здѣсь бываете во-
обще мало, по причинамъ, указаннымъ выше, а во-вторыхъ, тѣчъ, что и 
эта имѣющаяся въ недостаточном!, количеств! влага съ трудомъ проби-
рается чрезъ подзолистую прослойку и чрезъ поры переходнаго горизонта, 
нмѣющаго пылеватое строеніе. На этомъ основаніи подпочвенная влага, 
находясь какъ-бы вч, вѣчномъ заточеніи, почти совсѣмъ не иодстунаетъ 
въ засушливое время кч, корнямъ растеній новерхностнаго слоя и не пи-
таете послѣдніе влагой, столь необходимой для правильнаго роста. Само 
собою разумеется, что урожаи на сѣромъ суглинкѣ въ различные годы 
бываютъ неодинаковы: здѣсь все зависите отч, количества падающихъ 
дождей. Вч. самомъ дѣлѣ: въ «смочный годъ» на десятинѣ ( 1 6 загоновъ) 
cî.paro суглинка родится 6 овииовъ въ 2 5 и 3 0 пудовъ, слѣдовательно, 
отъ 1 5 0 до I S O пуд., а въ сухой г о д ъ — 1 и 2 овина съ тѣмъже умо-
лотомъ, слѣдовательно, отъ 2 5 до 6 0 пуд. Въ сухіе годы хлѣбъ на сѣ-
рикѣ выгораете, родится рѣдкимъ и низкимъ. Вч, средніе годы по коли-
честву падающихъ дождей сѣрики даютч, довольно хорошіе урожаи и почти 
сравниваются по своимъ урожаямъ съ черноземами. 

Кромѣ сѣраго средняго подзолиста™ суглинка, кой-гдѣ но Барабин-
ской степи встрѣчается еще бѣлесоватый срсдній подзолистый 
суглинокъ, или такъ называемый « г р и в н ы й бгьликъ ». Эта почва считается 
хуже «гривнаго сѣрика», такъ какъ всѣ недостатки послѣдняго здѣсь про-
являются еще гораздо болѣе рѣзко и выпукло. Такъ какъ бѣлесоватый 
средній подзолистый суглинокъ чаще всего залегаете но загривкамъ и рел-
камъ, то, очевидно, представляете собою почву сухопутно-болотную, а по-
тому объ этомъ видѣ почвы мы скажемъ ниже. 

Обыкновенный сѣвериыя лѣсныя почвы—боровой несокъ, глинистый 
песокъ, супесь, легкій суглинокъ, средній суглинокъ, плотный суглинокъ 
и т. п. —развиваются вездѣ и всюду исключительно при участіи лѣсной 
растительности, такъ какъ въ образоваиін этихъ почвъ нринимаютъ участіе: 
флора чистыхъ сосновыхъ боровъ, флора сосново-еловыхъ лѣсовъ, «флора 
еловыхъ и елово-пихтовыхъ лѣсовъ и, наконецъ, флора онушекъ всѣхъ 
эгихъ дѣсйыхъ насаждений Напротивъ, ночвы лѣсо-степныя—пески, су-
песи и суглинки—хотя во многомъ напоминания, ночвы лѣсиыя, но обра-
зовались оиѣ не только подъ вліяніемъ одной лѣсной растительности, но 
также и подъ иепосредственнымъ воздѣйствіемъ степной флоры, почему 
такія лѣсо-степныя почвы естественно должны, по своимъ качествамъ, 
стоять выше почвъ сѣверной лѣсной полосы. Этимъ фактомъ объясняется, 



почему супеси и суглинки Барабинской степи мѣстные жители отиосятъ къ 
«сѣрымъ зсмлямъ». IIa этомъ же основанін разсмотрѣнныя почвы должны 
быть отнесены къ «почвамъ переходным!» къ чернозему». Исключеніс дол-
жен!» представлять только сѣрый средніп подзолистый суглинокъ. ГІослѣд-
І І І І І какъ по количеству заключаю щагося в ъ ночвенномъ слоѣ перегноя, 
такъ равно и по иылеватому, подзолистому строенію почвенныхъ чаетицъ 
всецѣло должен!» быть отнесет» къ типу сѣверныхъ лѣсаыхъ суглинковъ, 
тѣмъ 6o.it,с, что и подпочва здѣсь имѣетъ орѣховатое строеніе, что, ко-
нечно, объясняется воздѣйствісм!. на .эту подпочву корней древееныхъ ра-
стенііі. Почвы нечерноземный Барабинской степи—легкій суглинокъ, темный 
средній суглинокъ и плотный суглинокъ, какъ почвы лѣсо-стешіыя и пе-
реходный къ черноземным!,, по своимъ сельско-хозяйственнымъ достоин-
ствам!, стоять очень высоко и даже превосходятъ въ этомъ отношеніи 
здѣпшія черноземный почвы, такъ какъ послѣднія, невидимому, далеко не 
свободны отъ кислых!, продуктов!, разложенія, тогда какъ въ первыхъ 
ихъ безусловно нѣтъ. Этимъ фактомъ объясняется также, почему средніе 
урожаи здѣсь бываюті, выше, чѣчъ на черноземѣ, зерно получается гяже-
ловѣснѣе, оболочка зерна красноватѣе, мука бѣлѣе, а самый хлѣбъ вкус-
нѣе, мягче и пушистѣе. 

Птакъ, иовторяемъ еще разъ, что иечерноземиыя почвы въ Барабин-
ской степи но своимъ достоинствамъ выше почвъ черноземныхъ. 

ІІочвы болотныя. 

На первом!» мѣстѣ между этими почвами стоить солонецъ. 
Солонецъ есть подзолистая почва, покрытая солонцеватымъ нале-

том!,, состоящим!,, главнымъ образомъ, ІІЗЪ ечѣсп: чѣла, хлористаго нат-
рія, глауберовой соли и нашатыря. 

Какъ и всякій подзолъ, солонецъ занимаете самый низкія и потому 
несточныя мѣста, располагаясь или при «падяхъ», или кругомъ озеръ. Но 
самую характерную особенность солонца составляете, какъ мы уже ука-
зали, солонцеватый налете. 

Отъ болыиаго или менынаго возраста солонцевъ зависите большая 
или меньшая примѣсь въ солонцѣ налета, В ъ солойцахъ, недавно возник-
шихъ, гдѣ налета только-что еталъ выщелачиваться атмосферными водами, 
солонцеватая смѣсь бываете всегда настолько значительна, что она по-
крываете поверхность солонца на подобіс бѣлаго силошнаго налета, имѣ-
ющаго какъ бы видъ муки, насыпанной довольно толстымъ слоемъ. На 
солонцахі,, имѣющихъ за собою нѣкоторое историческое прошлое, налете 
уже въ значительной мѣрѣ выщелочился, такъ что послѣдній выступаете 
на поверхности крайне незначительно. IIa солонцахъ, давно образовав-
шихся, выщелачиваніе достигло уже такихъ результатовъ, что налете со-
вершенно не замѣтенъ н только въ очень сухую погоду выступаете въ 
видѣ разсѣянныхъ то здѣсь, то тамъ бѣлесоватыхъ точекъ. Въ виду lie-

s ' 



одинакова го содержанія въ описываемой иочвѣ солонцеватаго налета, мест-
ное населеніе дѣлитъ содонецъ на три вида: бѣлый, сѣрыіі и черный. 
Само собою разѵмѣется, что самым плохой солонецъ—первый. 

Бѣлый солонецъ видѣнъ издали, за полверсты п болѣе,—такъ бро-
сается въ глаза его бѣлая, какъ снѣгъ, поверхность. Этотъ видь солонца 
носитъ названіе еще «гольца», или «голика». Такое названіе онъ полу-
чилъ потому, что поверхность почвы здѣеь бываетъ всегда «голой», обна-
женной.— иначе говоря, лишенной всякой растительности, ибо нослѣдняя 
въ уснащенномъ солями поверхностномч, слоѣ произрастать ни въ какомъ 
случаѣ не можетъ. 

Бѣлый солонецъ носитъ также названіе «соленой земли». Это пос-
лѣднее названіе онъ получил?, потому, что на вкус?, эта почва безусловно 
солена. Насколько сказанное справедливо, можно судить также и потому, 
что скотъ на пастбищах?, всегда съ жадностью набрасывается на бѣлый 
солонецъ, который ллжетъ и гложетъ, въ особенности иредъ гѣмъ, какъ 
идегъ на водопой. Бѣлыіі солонецъ занимаетъ обыкновенно неболынія про-
странства—не болѣе 5 — 1 0 — 1 5 квадратны xi, саженъ. Изт, всѣхъ видовь 
солонцевъ, бѣлыи солонецъ, или «голец?,», занимаетъ самый низкія мѣста: 
онъ лежитъ или около озера, или же прямо на «пади», т. е. днѣ неосо-
бенно давно высохшаго озера. Насколько обычно залеганіе бѣлаго солонца 
на «надяхъ» , служить уже то обстоятельство, что слова: «бѣлый соло-
нецъ» и «падь», вз, ионятіяхъ мѣстнато населенія, являются какъ бы 
синонимами. На этом?, основайи бѣлый солонецъ называется также «падью». 

«Пади», на которыхъ залегаюгз, бѣлые солонцы, настолько недав-
няго происхождения, что многія изъ них?, образовались на глазахъ мѣст-
наію населенія. Напричѣръ, около озеръ: Какулл, Карбалыка, Ильбугана, 
Большаго, Средняго и Малаго Чуванку.ія лежать бѣлые солонцы, которые 
лѣтт, 2 5 — 5 0 тому пазадъ были покрыты озерными водами. Интересно, 
между прочим?., отмѣтить то, что нѣкоторыя изъ озеръ, въ настоящее 
время высохших?, и обратившихся вт, пади, были дѣтъ 3 5 — 4 0 тому 
назадъ еще настолько глубоки, что въ пихт, водилась даже рыба. Прекрас-
ным?, образчиком?, вз, этомъ отношеніи можетъ служить, напримѣръ, падь, 
находящаяся у Синичкиной заимки, что нодлѣ Щучьяго озера ( в ъ дачѣ 
с. Спасскаго). 

Пади представляют, различным степени своего развитія. Наиболѣе 
ранняго, отдаленна™ происхождения суть тѣ нади, которыя никогда не 
понимаются ни вешними снѣговыми водами, ни лѣтними дождями и кото-
рыя поэтому представляют?, уже внолнѣ высохшія поверхности. Самаго 
поздняго, недавняго иронсхожденія считаются, напротив?,, тѣ изъ падей, 
которыя большую часть времени находятся под?, водой н только при лѣт-
нихъ засухах?, выступают?, изъ-подъ водно-озерной поверхности вз, вид! 
бѣлесовато-грязныхъ иятенъ. Въ началѣ выступаніе озернаго дна на днев-
ную поверхность производится раз?, вз, нѣсколько л!тз>, нотомъ выстуианіе 
это учащается, затѣмъ совершается ежегодно—въ лѣтнее время, причем?, 
расширяется съ каждыми разом?, и неріодъ выступанія. Наконецъ, обыч-



мым'ь явленіемъ для водно-озсрнаго дна служить нахожденіе его на днев-
ной поверхности. II вот J. ИЗЪ озернаго дна возникаете «падь», которая 
покрывается водой и такимъ образомъ вновь обращается какъ-бы въ озеро 
только во время вешняго разлива снѣговыхъ водъ, сбѣгающихъ съ гривъ 
въ низины и пади. 

Выіцелачиваніе бѣлаго солонцеватаго налета на надяхъ н постепенное 
обращеніе нослѣдшіхъ изъ неудобныхъ земель въ удобныя совершается двумя 
путями: съ одной стороны—дождями, съ другой—вешними снѣговыми водами. 
Если бѣлый солонецъ лежите вт. приозерной мѣстности, занимая скатную къ 
озеру поверхность, то лѣтніе дожди медленно и постепенно смываютъ съ каж-
д ы м , разомъ соленечпый налета, который поэтому поступаете въ озеро, 
гдѣ онъ частью растворяется, частью же отлагается на днѣ. Но если бѣ-
лый солонецъ залегаете прямо въ котловипѣ, гдѣ нѣтъ никакого ската, 
то выіцелачиваніе идете главнымъ образомъ при помощи вешнихъ снѣго-
в ы х ъ водъ. Послѣднія, занимая котловину и въ тоже время разливаясь но 
межгривному пространству, выносите, со дна пади солонечныгі налета въ 
видѣ растворимыхъ вт, водѣ солей, который потомъ частью отлагаются на 
поверхности межгривныхъ проетранствъ, частью уносятся въ рѣки и озера. 

Если сдѣлать вертикальный разрѣзъ на бѣломъ еолонцѣ, то вслѣдъ 
за бѣлымъ солоіщеватымъ налетомъ лежите, черный слой ила съ синева-
тымъ отливомъ, «синяя земля», за которою находится «гороховникъ», а 
за нимъ—водоупорная глина. Черный слон н.іа имѣетъ мощность въ 3 — 7 " . 
Образовался онъ, по всеи вѣроятности, еще в ъ тотъ періодъ, когда надь 
находилась надъ озеромъ, ибо на всякой пади, даже только что возникшей, 
«черный илъ» составляете существенную принадлежность. Происхожденіемъ 
своимъ онъ обязать, вѣроятно, озерному илу. Кромѣ синяго цвѣта, обу-
словливаема™, конечно, присутствіемъ вивіанита, черный илъ характери-
зуется еще присутствіемъ вт. ней сѣроводорода. ІІослѣдній представляете 
собою результате, быть можете., дѣятелышстн низшихъ болотныхъ водо-
рослей, благодаря которымъ сѣрнокислыя соли переходите, вт, сѣрннстыя 
соединенія. 

«Растительность, селящаяся на поверхности земли —говорите проф. 
Иностранцевъ (Геологія, I, 2 2 9 ) , — производить в ъ новерхностныхъ по-
родахт, цѣлый рядъ измѣненій и вызываете образованіе особыхъ отложе-
ній, генетически связанныхъ съ нижележащими породами». Эти измѣне-
нія, производимый растнте.іыюстію вт, горныхъ породахъ. и способствуют!, 
образованно почвы. Активнымъ почвообразователемъ является, слѣдова-
тельно, растительность, а пассивнымъ горная порода. Такг, какъ на бѣ-
ломъ солонцѣ растительность почти безусловно отсутствуете, то разсматрн-
ваемый видъ солонца есть только зародыша, почвы. Это, такъ сказать, 
почва, находящаяся въ »мбріонатьномъ состоянін, почва—in spe. 

Сѣрый солонецъ, занимаюіцій тоже ші.змеиныя, нрнпадливыя мѣета, 
представляете, собою, конечно, ничто иное, какз, далыіѣйшую модифігкацію 
бѣлаго солонца. Сѣрый солонецъ охватываете, всегда ко.іьцомъ бѣлый со-
лонецъ, лежа надъ уровнемъ послѣдняго нѣеколько выше. Вт. поясѣ, не-



посредственно нримыкающемъ къ бѣлому солонцу, сѣрып солонецъ имѣетъ 
во многих!, мѣстахъ пробивающуюся растительность. Средиій ноясъ сѣ-
раго солонца покрыть уже сплошнымъ травянымъ ковромъ, состоящим'!, 
изъ солонечной травы (saussurea glomerata?) солонечной мятлики (galatella 
punctata?) и кипца (koeleria cristata?) ' ) . Вт. периферическомъ иоясѣ сѣ-
раго солонца, помимо указанных!, трехъ видовъ растеній, встрѣчаютси 
очень многія и другія. Ни особенно замечательно то, что в ъ этомъ перифе-
рическом!, поясе впервые появляются деревья, состояния изъ двухъ ви-
дов!, кустарниковых!, растеній — тальника и рапажника. Три концентри-
ческих!. пояса, охватывающих!, последовательно белый солонецъ, — три 
последовательный стадіи развитія сѣраго солонца. Внутренній поясъ, охва-
тывающін «падь», есть нарождающаяся почва. Здесь выщедачиваніе и 
выветрнваніе уже началось н находится в ъ полной силе. Растенія же, 
укрѣнивт. свой корень, сразу становятся живымъ посредником!, между 
разсматриваемымъ видомъ солонца и воздухомъ: съ одной стороны растенія 
эти извлекают!, изъ солонца и выводят!, на поверхность іюслѣдияго рядъ 
минеральных!, вещеетвъ, съ другой — передают!, в ъ почву рядъ органи-
ческих!, соединеній, нриготовленныхъ ими изъ угольной кислоты подъ 
вліяніемъ света и солнечной теплоты. Погибая и разлагаясь, эти растенія 
обогащаюте солонецъ органическим!, веществом!, — гунусомъ. И вотъ, изъ 
белаго солонца послѣдній видоизменяется вначале въ беловато-серый, ле-
жаний во внутреннемъ иоясѣ разсматриваемаго вида солонца, смежном!, 
съ падью, a гіотомъ в ъ серый, лежаіцій въ среднемъ поясе, поверхность 
которого покрыта, какъ мы уже говорили, сплошнымъ ковромъ растеній. 
Наружный поясъ сѣраго солонца, имѣющій серовато-темную окраску, яв-
ляется уже настолько выщелоченнымъ, выветрившимся и иропитаішымъ гу-
мусомъ, что могъ бы служить почвой годной для сенокоса, тогда какъ 
средній поясъ сѣрато солонца пригоденъ разве для пастбища, а внутрен-
ній представляет!, собою безусловно неудобную землю. Впрочем!,, въ виду 
многоземелья, серый солонецъ весь остается здесь безъ утилизации 

Черный солонецъ занимаете тоже шізменпыя мѣста, но онъ лежите 
несколько выше надъ поверхностно не только белаго, но даже сѣраго 

' ) Солонечная т р а в а — в ы с о т ы до ' / » а р ш и н а , со с т в о л о м ъ , и м ѣ ю щ н м ъ в я д ъ дудки, с ъ 
листьями л а п ч а т а м и , съ ц в ѣ т к о м ъ небольшихъ размЪровъ (побольше кояоилиннаго с ѣ и е н п ) , 
ж е л т а г о ц в ѣ т а . Солонечная м я т л и к а — т р а в а , н а п о м и н а ю щ а я обыкновенную мятлику. К в п е ц ъ — 
очень мелкая т р а в а ( 1 — 1 */а в е р ш к а ) , н е и м ѣ ю щ а я ни л и с т ь е в ъ , ни ц в ѣ т о в ъ , с о с т о я щ а я изъ 
к р у г л а г о , очень тонкого, заостренного н в е р і у с т е б л я , с о х р а н я ю щ а г о постоянно з е л е н ы й 
ц в ѣ т ъ . Солонечная травя д о ж и в а е т ! , только до осени, т а к ъ к а к ъ не в ы н о с и т ь и н е е в ъ . Соло-
нечнын мятдикъ, н а и р о т и в ъ , р а с т с т ъ до самаго с н ѣ г а . Что к а с а е т с я кница, то иослЪдній з с л с -
н ѣ е т ъ д а ж е з и м о ю . Солонечный кинецъ с л ѣ д у е т ъ о т л и ч а т ь отъ солончяковаго кипца: п е р в ы й 
не болѣе 1 — I ' l l в е р ш . , второй 2 н 3 в е р ш . ; п е р в ы й р а с т с т ъ небольшими кучками, второй 
ж е — з н а ч и т е л ь н ы м и ( н е ч е м у и н а з ы в а е т с я « к у с т и с т ы м и к н п ц о м ъ . ) ; первый т о щ ъ , второй 
н а и р о т и в ъ очень соченъ ( к у р д ю ч н ы я о в ц ы , питаясь з д ѣ ш н и м ъ солонечнымъ кипцоиъ, т е р я ю т ъ с в о й 
к у р д ю к ъ , тогдя к а к ъ н а с о л о н ч а к о в а т о м ъ нипцѣ его у в е л и ч и н а ю т ъ ) . Нъ виду с в о й с т в ъ кипца 
п е р е ж и в а т ь з и м у , это т р а в а ранней весной я в л я е т с я единственною р а с т и т е л ь н о с т ь ю на только 
что обнажившейся отъ с н ѣ г а з е и л ѣ . ( Э т и м ъ послѣдннмъ фактомъ о б ъ я с н я е т с я , почему ж у р а в л ь 
и к у л и к ъ , я в л я я с ь раннею в е с н о ю , прежде в с е г о с а д я т с я иа солонцѣ . Сюда же р а н н е ю в е с н о ю 
п е р в ы м и д ѣ л о м ъ идетъ с к о т ъ , т а к ъ какъ з е л е н ы й кииецъ с л у ж и т ь с а м ы м ъ ранннмъ весоннимъ 
кормомь для скота на н а с т б и щ й ) . 



солонца. Обыкновенно черный солонецъ кольцомъ окружаете сѣрый, пред-
ставляя въ этомъ отнощеніи дальнейшую степень развитей послѣдняго. 
Всякій черный солонецъ, какъ равно и вснкій сѣрый солонецъ, былъ нѣ-
когда бѣлымъ. 

Такимъ образомъ, черный солонецъ есть видоизмѣнившійся нодъ влі-
яніемъ различных!, агентовъ иочвообразованія «голецъ». Чернымъ этотъ со-
лонец!, называется потому, что количество гумуса здѣсь настолько значи-
тельно, что поверхность пріобрѣтаетъ черный цвѣте. 

Изъ травъ на черномъ солонцѣ растутъ: пырей, мятлика, визиль, 
дудошникъ, листовникъ и т. в. В ъ виду обилія и хорошаго качества про-
израстающих!, здѣсь травъ, черные солонцы считаются почвой самой 
удобной для сѣнокосовъ. Ы действительно, на черныхъ солонцахъ почти 
всегда бываютъ хорошіе сѣнокосы. 

Верхній слой солонцевъ имѣетъ мощность отъ 4 до 8"; за этимъ 
слоемъ слѣдуетт, «синяя земля», занимающая тоже отъ 4 до 8". Под-
почвой служите «орѣшникъ» сѣроватаго цвѣта. 

Какъ всякій нодзолъ, солонецъ характеризуется пылеватымъ сгрое-
ніемъ, ибо частички этой почвы представляются какъ бы истолченными 
в ъ ступѣ и нросѣянными сквозь сито. Вслѣдствіе такой пылеватости, ча-
стички солонца такъ близко н плотно соприкасаются другъ съ другомъ, 
что почва эта почти не имѣетъ иоръ. Результатомъ такого явленія слу-
жите то, что солонецъ необычайно реагируете на сухость и влажность 
атмосферы. Действительно, при продолжительном!, стояніи сухой погоды, 
когда влага изъ почвы вся испаряется, солонцеватыя частички, утративъ 
какъ бы иослѣднюю степень своей пористости, такъ тесно соприкасаются 
другъ съ другомъ, что какъ будто-бы «скипаются» или «спекаются» 
между собою. На этомъ основаніи солонецъ называется здесь еще «кип-
цомъ» и «запечистой землей». Само собою разумеется, что солонецъ въ сухое 
время делается твердым!,, какъ камень. ( « В ъ сушь, коли на солонце 
нужно копать ямѵ, такъ железной лопатой ее не пророешь,—нужно брать 
лома,, либо топорь»). Высыхая и делаясь плотнымъ, солонецъ въ то же 
время растрескивается въ разныхъ направленіяхъ, образуя тамъ и сямъ 
глубокія щели. IIa этомъ основаніи местные хозяева называют!, солонецъ 
еще «щелевой землей». 

Въ мокрую, дождливую погоду солонецъ пріобрѣтаетъ прямо прогн-
вуположныя свойства. Атмосферный воды, не имѣя здесь стока, проеачи-
ваются вт, узкія поры солонца н такимъ путемъ разделяют!, другъ отъ 
друга частички почвы. Результатомъ этого является то, что солонецъ весь 
пропитывается влагой и превращается какъ бы въ тесто. Находясь вт, 
такомъ состояніи, oui, нріобретаетъ прямо противуположныя свойства су-
хому солонцу. Действительно, изъ плотной и твердой почвы («плотикъ») 
онъ делается почвой необычайно вязкой, — вязкой до того, что, напр., 
лошадь иногда тонете до щетки, а телега врезывается в ъ почву подчасъ 
до самыхъ трубицъ. Помимо того, мокрый солонецъ делается почвой очень 
липкой (иріобрѣтая в ъ этомъ отношеніи какъ-бы свойства глины), 



почему комки сщюнечной грязи въ изобилін прилипают какъ къ коле-
самъ телѣгъ, такъ и къ копытамъ животныхъ. Въ таком?, состояніи со-
лонецъ посшъ названіе «липунй» (лииунъ). Наконенъ, характерную осо-
бенность мокраго солонца составляет?, еще то, что эта почва пріобрѣтаетъ 
свойства «скользкой» или «слизкой земли». Ходить въ мокрую погоду по 
этой почвѣ тогда бываетъ трудно, ибо нога скользить и катится. Отсюда 
пазваиіс мокраго солонца: «слизиякл.». 

Всѣ указанный здѣсь свойства мокраго солонца проявляются в?> осо-
бенности выпукло во время весны; тогда всякое передвиженіе по солонцу 
составляет! истинное мученіе и для человѣка, и для животнаго. 

Подъ обработку земли нн одиігь видъ солонца здѣсь не употребляется. 
Мѣстные хозяева считают! безнолезнымъ обращать подъ пашню солонцы, 
в о - п е р в ы х ! , потому, что эту почву будетъ трудно пахать и боронить, и 
во-вторых?,, потому, что урожаи здѣсь будутъ неудовлетворительными, ибо 
въ сухое лѣто здѣеь хлѣбъ будетъ высыхать, а въ мокрое вымокать. На 
этомъ основаиіп, мѣстные жители называют?, солонецъ еще «безплодной 
землей». Тѣм?> не менѣе, солонцы нельзя считать безусловно неудобной 
почвой, ибо черные солонцы могут?, служить прекрасными сѣнокоеами, а 
сѣрые солонцы — пастбищными угодьями. 

Выше мы сказали, что солонецъ есть ирипадь, или подзолъ, покры-
тии ИЛИ, вѣрнѣе, пропитанный солоіщеватымъ налетом?,. Но прйпади да-
леко неодинаковы между собою. Можно различать припади: несчаныя 
(песчаный подзолъ), супесчаный (супесчаный подзолъ), суглинистая (су-
глинистый подзол ь, луда, или бѣликъ), глшшетыя (глинистый подзолъ, глей) 
H т . п. На этомъ основаніи и солонцеватый припади можно дѣлигь на 
солонцы песчаные, супесчаные, суглинистые, глинистые и т. п. 

Солонецъ Барабинской степи представляет?, собою мергелистую гли-
нистую солонцеватую нрипадь ')• 

«Безнлодность этой почвы не можетъ быть внолнѣ объяснена хими-
ческими ея составим?,, — говорить Міщендорфъ. Важнымъ моментомъ 
здѣсь является физическое свойство почвы. Bc.it,дствіс мелкаго раенре-
дѣлснія осадка хряща, который почти не может?, быть назван?, «хря-
іцемъ» въ общеупотребительном?, значеніи этого слова, почва эта очень 
трудно п р о п у с к а е т воду и очень трудно позволяет?, проникать корням?, 
растеній. Будучи разведена вз, водѣ, эта почва осаждается и просачивается 
сквозь бумагу или войлокъ сч> великим?, трудом?,. Подобное же явленіе 
представляет?, нзвѣстная подъ названіемз, пленъ (РІееп) безилодная г.іи-

' ) П р и в е д е м ъ з д ѣ с ь данный анализа «безплодной п о ч в ы > , взятой на глубинѣ 1 ' / » ' У 
Т р о и ц к а г о завода , л е ж а щ е г о по р . Они, близь г . К а и н с к а . (Миддендорфъ: Б а р а б а , с т р . 1 1 4 
и слѣд ) . Вотъ эти д а н н ы й : 

М е л в о р а с т в о р и м ы х ъ , долго не о с а ж д а ю щ и х с я — г л н н и -
с т а г о иергеля и г л и н ы . • 7 1 , 7 « 
Б ы с т р о о с а ж д а ю щ а г о с я песка и хряща 2 8 , з а 

Общій хпмическій с о с т а в ъ обѣихъ ч а с т е й . 
Х л о р а Cl О,ou» 
С ѣ р н ы й кислоты О,ива 
Фосфорной КИСЛОТЫ 0,059 



ни стая почва въ средней Лифляндіи, встрѣчаюіцаяся посреди самыхъ пло-
дородны хъ иолосі. земли съ естественным!, дренажемъ. Коль скоро вода 
въ ней стоить долго, н почва въ тоже время имѣетъ корытообразную 
форму, то начинается образованіс высоких!, болотъ, мховъ и торфяниковъ. 
Если бы кварцевый иесокъ и силикаты ЭТОЙ почвы не были такъ мелко 
раздроблены, то она все-таки была бы гораздо плодороднѣе, чѣмъ вч. те-
перешнем!,, чрезвычайно мелко размытомъ видѣ» (ibidem 1 1 8 — 1 1 9 ) . 

Не вездѣ солонецъ въ Барабѣ имѣетъ глинистый характеръ, въ нѣ-
которыхъ случаяхъ онъ представляете здѣсь глинисто-торфяниковую со-
лонцеватую припадь. 

Озерно-болотные водные бассейны въ Барабѣ всюду покрыты озерно-бо-
лотиой флорой. Послѣдпяя, умирая н разлагаясь, осаживается на дно озерно-
болотныхъ бассейнов!., образуя здѣсь вязкую массу, покрывающую по пре-
имуществу прибрежную часть водного бассейна. Чѣмъ болѣе болотный ха-
рактер!, носить озеро, тѣмъ большее количество водно-болотныхъ растеній 
находится здѣсь; чѣмъ сильнѣе прибрежная часть озернаго дна покрыта 
иловато-торфяниковогі массой, тѣмъ рѣзче и выпѵклѣе отражается вліяніе 
озерно-болотной флоры на щш-озериыхъ солонцах!, п тѣмъ сильнѣе на 
послѣднигі. проявляется суглииисто-торфяшіковын характеръ. 

Взаимное соотпошеиіе озеръ и болотъ въ разныхъ частях!, Барабин-
ской степи находится прямо въ обратных!, между собою условіяхъ (отно-
сительно чего мы приводили цифровым данныя въ главѣ 1-й), а именно: 
всего больше озеръ въ южной полосѣ степи, затѣмъ—въ средней и, на-
конец!,, вч, сѣверной; болотъ же всего больше в ъ сѣверной иолосѣ, по-
том! ,—въ средней и, наконецъ, въ южной. Къ тому же и самыіі характеръ 
озеръ и болоте измѣішется въ разныхъ частяхъ Барабинской степи. Такъ, 
озера, по мѣрѣ удаленія съ юга на сѣверъ, все болѣе и болѣе иріобрѣ-
таютъ болотный характеръ, а болота, по мѣрѣ удаленія съ сѣвера на югъ, 
напротивъ, нолучаютъ все болѣе и болѣе свойства озеръ. Такой характера, 
озеръ и болотъ всецѣло отражается также н на здѣшннхъ солонцахъ, какъ 
происшедших-!, отъ высыханія озерно-болотныхъ бассейновъ: чѣмъ южнѣе 
лежитъ солонецъ, чѣмъ болѣе замкнутый бассейнъ, подлѣ котораго иахо-
дится солонцеватая припадь, приближается къ озеру, тѣмъ слабѣе выраженъ 
на этой солонцеватой припади глннисто-торфяниковын характера., тѣмъ рѣзче 
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выступаете на ней солонцеватый налете и тѣмъ большее пространство 
здѣсь занимаете солонецъ. Наоборотъ, чѣмъ сѣвернѣе находится солонецъ, чѣмъ 
болѣе замкнутый водный бассеіінъ, кругомъ которого находится солонце-
ватая пршіадь, приближается къ болоту, тѣмъ болѣе выраженъ на этой 
припади глинисто-торфяннковый характеръ, тѣмъ слабѣе выступаете на ней 
солонцеватый налета и тѣмъ меньшее пространство здѣсь занимаете со-
лонецъ. Этимъ фактомъ объясняется, почему въ южной полос! Барабин-
ской степи гораздо больше солонцевъ, чѣмъ въ средней, а въ средней 
больше, чѣмъ вт, сѣверной. Что же касается Барабинскаго иолѣсья, то 
солонецъ здѣсь почти отсутствуете. Въ самомъ дѣлѣ: 

Общее количество со- "/о ихъ къ об-

I. ІІол!сье. лонцевъ. щему простряп. 

С'Ьверная область . . . . . . 7 5 0 , о дес. 0 , 0 « 

Южная область . . . . . . . 4 . 4 3 5 , 6 » 1,* 
II. Степь 

С!верная область . . . . 9 5 , 2 4 5 , . » 1 1 , 2 
Средняя область . . . 6 5 . 0 1 4 / » 1 6 , 4 
Южная область . . . . . . . 1 4 6 . 0 4 4 , « » 3 1 , 4 

Итого: . . . . . . 3 1 1 . 4 8 1 , 5 » 7 , « 

Процессъ образования солонцевъ далеко неодішаковъ, можно с к а з а т ь — 
противуположенъ процессу возншшовенія торфяпиковыхъ пространства,: 
солонцы образуются большею частью на мѣстѣ озеръ, торфяники—на мѣстѣ 
болотъ; солонцы возникаютъ путемъ высыханія озеръ, торфяники—пу-
темъ заболачивания замкнутыхъ, стоячихъ, водпыхъ бассейновъ; вт, обра-
зовано! почвеннаго слоя первыхъ принимаете участіе озерной илъ, въ 
образовапіи лее вторыхъ—грубый болотный травы. Не смотря на эту нро-
тивуположность процессовъ образованія солонцевъ и торфяниковыхъ про-
етранствъ, оба эти противуположные процессы—процессъ высыханія н 
процессъ заболачиванія—нер!дко комбинируются другъ съ другомъ, какъ 
это мы виднмъ в ъ с!верноіі части Барабннекой степи, гдѣ солонцы по-
этому и имѣютъ глинисто-торфяниковый характеръ. 

Сухопутно-болотныя почвы, какъ мы уже говорили, занимаютъ 
«подгривки», « релки » и «шющадныя м!ста» . 

Самая распространенная почва среди сухопутио-болотныхъ есть су-
глинисто-торфяииковый перноз-мъ. Этотъ видъ чернозема мы отно-
симъ къ типу еухоиутно-болотныхъ почвъ, во-иервыхъ, потому, что онъ 
заключаете в ъ себѣ значительную нрим!сь торфяниковыхт, частицъ, во-
вторыхъ, потому, что мѣстные хозяева назьшаютъ эту почву прямо «тун-
дроватыыъ черноземомъ», вт, третьихъ, наконецъ, потому, что суглинисто-
торфяниковый черноземъ занимаете всегда: или «подгривки», или «релки», 
или «площадпыя мѣста», почему онъ называется также—«іюдгривнымъ», 
«релочнымъ» il «Шощаднымъ» черноземомъ. 



Но чаще всего рассматриваемый видъ почвы носить названіе «рых-
лой земли», «кроторойника» и даже «вѣтродуя». Последнее названіе эта 
почва получила потому, что частички ея имѣютъ такъ мало связности, что 
легко переносятся при неболыномъ ветре. 

Суглинисто-торфяшіковый черноземъ можно разделить на две части: 
а) «подгривный», «рслочпый» или «пдощадный» и б) «нризаймшцный». Первый 
несколько приподнять надъ окружающею его поверхностью, а второй за-
нимаегь почти низины, ирилегающія къ займнщамъ. съ ихъ преобладаю 
щей торфяниковой почвой. Суглинисто-торфяниковый черноземъ, лежащій 
на релкахъ и поі'ривкахъ, есть обрабатываемая земля и потому употреб-
ляемая для носе.ва хлѣбовъ. Что касается призаймшцнаго чернозема, то 
онъ нодъ культуру хлебовъ совсемч. не идетъ. представляя въ этомъ от-
ношеніи какъ бы неудобную землю. 

Мощность суглинисто-торфянивоваго чернозема довольно значительна, 
а именно колеблется отъ 2 0 до 3 0 " . Но эта мощность обусловливается 
главнымъ образомъ глубиной иереходнаго горизонта, ибо последній равенъ 
1 5 — ' 2 5 " , тогда какъ верхній не болѣе 5 — 6 — 8 " . 

Белесоватый средній подзолистый суглинокъ, или «подгрив-
ный» «релочный бѣликъ», есть тоже почва сухопутно-болотная, такъ 
какъ она представляет!., по своему положенію, нечто среднее между су-
глинистым и подзолами («низинными беляками») и серыми средними подзо-
листыми суглинками («гривными беляками», или «серпками»), Разсматри-
ваемый вида, почвы залегаете всегда на подгривкахъ и релкахъ. Мощ-
ность горизонта А—отъ 3 до 5 " . горизонта В — о т ъ 4 до 6 " ; подпочва — 
гороховникъ. Всле.дствіе менынаго содержаиія перегноя и залеганія его на 
сухогіутно-болотныхъ местахъ, физическія свойства этого суглинка гораздо 
хуже, че.чъ серпка: во влажную погоду эта почва раскисаете и размо-
каете, делаясь вязкой, топкой, а въ сухую — ссыхается образуете кору, 
іцеляется. Иногда «релочный беликъ» покрыть бываете слабым!, солон-
цеватыми налетомъ и ві> этомъ случае представляете собою солонцеватый 
белесоватый средній суглинокъ. Въ этомъ случае подзолистый свойства 
почвы выступают!, еще резче и выпуклее. 

Подсилонки. Такъ называются здесь различныя почвы, покрытия 
слабымъ солонцеватымъ налетомъ, зинимающія подгривки и релки и 
ирилегающія всегда къ солонцам!,. Сколько различных!, сортовъ «горо-
выхъ или «грнвныхъ» ночвъ встречается въ той или другой части Ба-
рабы, столько же здесь имеется различных!, вндовъ иодсолонковъ. На 
склоне черноземной гривы залегаете всегда «черноземный подсолонокъ», 
который называется также, но месту своего залеганія, «черноземным!, 
подгривкомъ » ; на склоне «песчаной гривки» — «песчаный нодсолонокъ», 
который называется «песчанымъ подгривкомъ», на сіионе «красика» — 
«нодсолонокъ съ красичкомъ», или «подгривный красикъ» и т. д. Вотъ 
перечень всѣхъ гривныхъ и подгривныхъ ночвъ: 



Сухопутно-растителыіыя, или «грнв-
ныя почвы»: 

1. Плотный гривки (плотный су -

Сухопутно-болотныя, или «нодгрив-

J . Темный черноземный иодсоло-
нокъ, или темный подгривный 
черноземъ. 

ныя почвы»: 

глинистый черноземъ). 

2 . Рыхлыя гривки (срсдпіи сугли- 2 . Рыхлый черноземный подсоло-
нокъ, или рыхлый черноземный 
нодгривокъ. 

нистый черноземъ). 

Я. Легкій мергелистый суглинок?. 3 . Суглинистый нодсолонокъ, или 
суглинистый подгривокъ. ( песчаная грива). 

4 . Красикъ (плотный суглинокъ). 4 . Нодсолонокъ съ красичкомъ. или 
красичный подгривокъ. 

5 . Гривный сѣрикъ (сѣрый средніи 
подзол истый су гл и нокъ). 

5 . Подгривный сѣрикъ, сѣрикъ-
иодсолонокъ. 

6 . Гривнып бѣликь (бѣлесоватыи 
средній подзолистый суглинокъ). 

С). Бѣликъ-нодсолонокъ, или под-
гривный бѣликъ. 

Различать подсолонки между собою можно только в ъ верхнихъ ча-
стяхъ подгривковъ, — тамъ, гдѣ они соприкасаются съ гривными, сухо-
путно-растительными почвами: напротивъ, в ъ нижнихъ частяхъ своихъ, 
гдѣ эти подсолонки переходятъ въ солонцы, они во многихъ случаях?, 
представляют?, нѣчто безраздѣльное, единое, тождественное другъ другу, 
а потому о различныхъ видахъ нодсолонковъ здѣеь не можетъ быть и 
рѣчи. 

Верхніи горизонта, («черная земля») нодсолонковъ колеблется отъ 
4 до 1 0 " , но чаще всего онъ бываетъ G — 8 " . Переходный горизонта, 
(«сѣрая земля») имѣетт, глубины отъ 4 до 8 " . Подпочвой служить 
«орѣшникъ», состояний изъ довольно крунныхъ комковъ слипшейся под-
почвы. Подъ «орѣшникомъ» залегаетъ вязская глина разныхъ цвѣтовъ — 
et,рая, синеватая, желтая, бурая, красноватая и т. д. Подсолонки по 
влажности дѣлятся на два вида: «сухіе» и «сырцовые». Первые лежать 
на открытыхъ склонахъ подгривковъ, вторые—подлѣ котловин?,, огѣняе-
мыхъ колонной березой, почему послѣдніе подсолонки называются также 
« полочными подсолонками ». 

Вз, противоположность солонцам?, подсолонки употребляются подъ 
культуру хлѣбовъ. Но хлѣба здѣсь сѣются не в с ! , а съ извѣстнымъ 
ограниченіемъ, да и то въ небольшомъ количеств!, такъ какъ значитель-
ная часть нодсолонковъ оставляется подъ с!нокосы. Избѣгаютъ употреб-
лять подъ культуру подсолонки потому, что урожаи зд!сь страдаю??, какъ 
въ мокрые, такъ и въ сухіе годы. Въ самомъ д ! л ! : въ мокрый («смоч-
ный») годъ подсолонки всегда пропитываются въ изобиліи влагой, а в ъ 
сухой годъ тверд!ютъ и ссыхаются. Впрочемъ, въ годы не черезъ-чуръ 
смочные, хлѣбъ на нодсолонкахъ вырастает?, не дурной. Б ! д а заключается 
только вз, томъ, что онз, «идет?, вз, дудку и перо»; имѣя роскошный 
внѣшній видъ и высокій ростъ, отъ то «разнѣживается» такъ, что не 



выстаиваете и ложится на земь, то, оставаясь все время зеленымъ, не 
вызрѣваетъ до самыхъ инеевт., которыми и «прихватывается». Особенный 
вредъ причиняете подсолонкамъ кора, образующаяся псрѣдко на поверх-
ности почвы. Такая кора большею частью получается въ то время, когда 
послѣ вспашки н бороньбы «учередившагося» нодсолонка, пойдутъ значи-
тельные дожди, которые дѣлаюте поверхность ровной и гладкой, «какъ 
ладонь», «какъ токъ» . В ъ этнхъ случаяхъ, при наступленіи сухаго вре-
мени, образовавшаяся кора не даете возможности пробиваться на дневную 
поверхность росткамъ растенііі. Но, чувствуя постоянный недотатокъ вт. 
свѣтѣ и воздухѣ , эти ростки, конечно, стремятся выбиться изъ-подъ коры, 
какъ изч. заточенія, и потому направляются к ъ почвеннымъ трещинамъ, 
в ъ изобиліи находящимся на корѣ, образуя на пути своемъ рядъ «не-
тель» и «колѣ іп.». Само собою разумѣется. что растеніе, выбившись, при 
такихъ условіяхъ, изч. земли, является на свѣтъ уже истощенным'!., иска-
лѣченнымъ и мало подготовленным!, къ борьбѣ за свое существованіе. 
Ожидать отъ такого растеніа хорошаго плода, конечно, безцѣлыіо. Даже 
в ъ томъ случаѣ , ec.ui вслѣдъ за сухимъ временем!, брызнете болѣе или 
менѣс значительный дождь, то послѣдній мало поможете растенію. Къ тому 
же этотъ дождь мало окажете пользы и самому нодсолонку, ибо промо-
чить почвенную кору и дать noc.it,дней влагу дождь можете далеко не 
всегда. Кора нодсолонка служите также большим*!, преиятствіемъ для ио-
лученія почвою «бтпоти», если подсолонокт. находится, конечно, вблизи 
озера, отъ которого постоянно идете эта «отнять» (влажный испаренія). 

По внѣшнему виду подсолонокт. легко отличить отъ солонца: 1 ) иод-
солонокъ занимаете иодножія гривъ. « иодгривки ». тогда какъ солонецъ 
занимаете иизы, пространства, іежаіція или на «иадяхъ», или при «па-
д я х ъ » ; 2 ) подсолонок'ь нмѣете травяную растительность сравнительно вы-
сокую, солонецъ же—довольно низкую; 3 ) на нодсолонкѣ растете ш у б -
ника, нослѣдиегі же на солонцѣ никогда не бываетъ; 4 ) травяныя кочки на 
подсолонкѣ всегда отсутствуют'!, и вт, тоже время составляют'!, необходи-
мую принадлежность солонцевъ; 5 ) мятлика на нодсолонкахъ растете 
разъединенно, тогда какъ на солонцахъ — кустами; 6 ) на нодсолонкахъ 
можно встрѣтиті, почти всегда березу, которой на солонцахъ никогда не 
бываетъ, да и бывать не можете. 

Рельефъ мѣстности и различные виды почвъ находятся 
между собою въ строгомъ соотвѣтствги и зависимости. Это со-
отвѣтствіе il зависимость вт, Барабинской степи такъ велики, что, зная 
рельефъ того или другаго урочища, можно легко опредѣлить и самую 
почву, залегающую на урочиіцѣ. Такъ, іімѣя вт. рукахъ планы план-
шетной съемки, легко составить подробную почвенную карту Барабинской 
степи. В ъ самомъ дѣлѣ, раснредѣленіе сортовъ почвъ представляете собою 
слѣдующую законосообразность въ зависимости отъ рельефа мѣстности: 
на гривахъ широкихъ и пологихъ залегаете всюду черноземъ, на гривахъ 
узкихъ H к р у т ы х ъ — с у г л и н о к ъ , на подГривкахъ—подсолонокъ, на низахъ, 
в ъ «межгривьяхъ»—солонецъ, который около иодгривковъ имѣетъ черный 



цвѣтъ, подлѣ озеръ — белый, а въ срсдинѣ между тѣмъ и другимъ пере-
ходить въ сѣрый. И все это повторяется везде п всюду съ замѣчателыюю 
правильностью. Некоторую особенность представляютъ изъ себя только тѣ 
широкія гривы, который имеютъ крутые южные склоны, такъ какъ на 
последнихъ вч, такомъ случае большею частью залегают, суглинки. Кроме 
того, некоторое разнообразие даютъ релки и шющадныя места, где зале-
гаютъ: или подсолонки, или подзоло-бѣлесоватый суглинокъ, или нее сугли-
нието-торфяниковый черноземъ. Вч, видѣ схемы указанную законосообраз-
ность можно представить слѣдующимъ образомъ: (см. стр. 1 2 7 ) . 

Такт, какъ почти nef, гривы въ Барабинской степи идутъ отъ се-
веро-востока па юго-западъ съ замечательною правильностью, то въ та-
комъ же направленіи идутъ подгривки н межгривья съ ихъ низинами и 
падями, на что мы обращали вниманіе уже въ главе 1-й. 

Въ виду того, что въ стегшомъ пространстве, какъ мы только что 
сказали, черноземы и суглинки лежать на гривахъ, подсолонки—на нод-
гривкахъ, а солонцы—на межгривныхъ ипзинахъ, то очевидно, что и рас-
положеиіе различных! сортовъ ночвъ должно идти тоже отъ северо-востока 
на юго-западъ и тоже съ замечательной правильностью. Если бы различные 
сорта почвъ нанести на подробную географическую карту, съ указаніемъ 
на иоследиихъ болот, и озеръ, то получилось бы следующее. Основный 
почвенный фонт, на картѣ представляли бы солонцы, которые заняли бы 
все межгривное, низинное пространство, окаймляя собою озера и болота. 
Этотъ основной фонт, прерывался бы тамъ и сямъ вкрапленными въ карту 
отдельными, небольшими, черными и серыми полосками черноземов! и су-
глинковъ, идущих! в ъ виде иродолговатыхъ, параллельно расположенных! 
другъ къ другу и направляющихся отъ северо-востока на юго-западъ 
острововъ. Рядомъ съ этими островками шли бы подсолонки, которые въ 
в ъ виде удлішеннаго кольца окружали бы черноземные острова. Вотъ и все 
расположеніе различных! сортовъ почвъ, которое получилось бы на карте. 
Въ виде грубаго схематического рисунка это расположеніе почвъ вч, зависимо-
сти отъ рельефа стегш можно представить такъ: (См. рис. 2 въ прилож.). 

Уже эта грубая схема съ наглядностью показывает, , что количество 
удобныхъ почвъ, годныхъ нодъ пашню, в ъ Барабинской степи, по сравне-
н а съ ся территоріѳй, должно быть не особенно значительно. Действи-
тельно, гривы съ ихъ черноземного и суглинистого почвою, представляют! 
почти единственно удобную для хлебопашества землю, лежа одиноко въ 
видѣ небольших! островковъ среди солонцеватыхъ иизинъ н болотно-озер-
н ы х ъ пространств!. Насколько сравнительно незначительно здесь количе-
ство удобныхъ почвъ, видно изъ слѣдующаго приблизительна™ разечета: 
а) до */з территоріи Барабинской степи занято нодъ болотно-озернымъ про-
странством! ( ' /« пространства или 4 0 5 тысячъ дес .—нодъ болотами и ' / " 
или 1 2 6 тыс. дес. нодъ озерами), Ь) до Чз территоріи находится нодъ 
солонцами и подсолонками (если сюда причислить содоночные и подсоло-
ночные сенокосы, а также подгривные и релочиые леса) , с) до ' Д тер-
риторіи лежитъ нодъ различными угодьями п т. п. и, наконец!, d) до 





'le территоріи — подъ гривами. Эта 'U часть всего пространства Бара-
бинской степи Спасскаго участка и составляет!, собственно удобную для 
хлѣбопашества ночву—черноземную и суглинистую, изъ которыхъ послѣд-
няя по сравнсшю съ первой менѣе по крайности разъ вп, 5 или 6 . 

Приведенный данный интересны еще съ другой стороны. Онѣ пока-
зываю гъ, что Барабпнская степь есть территорія, такъ сказать, только 
что образующаяся, ибо одна треть ея пространства еще до сихъ покрыта 
болотно-озерными водами, другая треть ея только что освободилась изъ 
подъ нихъ, но еще не уепѣла ни достаточно выщелочиться отъ про-
питавших!, ее солей, пи достаточно вывѣтритьен отъ той влаги, которая 
наполняет!, ея поры. Только третья треть территоріи степи, благодаря 
своему возвышенному положенью н бо.іѣе раннему освобожденью изъ-подъ 
воды, имѣла нѣкоторую возможность сформироваться въ юную, молодую 
ночву, которая въ не особенно давнее отъ насъ геологической время, не-
сомненно, была пропитана солями настолько же, какъ и рядомъ .іежащій, 
но занимаюшій более низменный рельефъ местности, подсолоиокъ, изъ ко-
тораго здѣшнііі черноземъ, но всей вероятности, и произошел!,. 

Происхожденіе чернозема, но поннтінмк нѣкоторыхъ мѣстныхъ 
хозясвк-крестьянъ, было такое: некогда всѣ гривы были покрыты подсо-
лонкамн и представляли изъ себя подеолоночныя гривы (такія гривы будто-
бы до сихъ норн кой где встречаются подъ Заводскою Ведомостью»). 
Съ теяеніемъ времени, подъ вліяніемъ дождей н вешнихъ снѣговыхъ водъ, 
гривы эти стали съ каждымъ годомъ выщелачиваться, обезсоливаться», 
все более и более —пока совсѣмъ не сделались безеолбночною» почвою. 
Следовательно, здѣшній черноземъ сеть ничто иное, какъ выіцелочившійся 
гривный подсолонок!.. ІІодгривный нодсолоиок'ь, прежде бывшій черный со-
лонецъ, съ теченіемъ времени будто-бы тоже «обезсолится» и превратится 
въ «подгривпып черноземъ». 

Чѣмъ шире грива и моложе ея склонъ. тѣмъ медленнее совершалось 
«обезсоливаніе»; чемъ уже грива и чемъ круче ея склонъ, тѣмъ процессъ 
шелъ быстрѣе. Узкія и крутым гривы выщелочились такъ скоро, что 
иеріодъ еушествованія на нихъ иодеодонковъ былъ кратковременный. ГІ 
этимъ обстоятельством!, объясняется, почему здесь образовался не черно-
земъ, а только лишь суглинокъ. 

Солонцеватый налетъ, по представленію чѣстнаго населенія, имѣлъ 
громадное значеніе па образованіе чернозема, играя здесь, впрочемъ. не 
активную, а лишь пассивную роль. Солонцеватый налетъ есть антагонистъ 
древесной растительности («солонцеватость есть врать л е с а , ; «на настоя-
іцихъ солонцахъ лѣсъ никогда не растете») . Вт, то же время солонцева-
тость почвъ нисколько не отражается на образованіи травяной раститель-
ности, если только солонечный налетъ не покрываете почвы сплошным!, 
слоемъ, какъ это бываете на белыхъ солонцахъ, свободных!, отъ всякой 
травяной растительности. В ь т ѣ х ъ же почвахъ, гдѣ солонцеватость не ве-
лика, травяная растительность всегда покрываете поверхность земли рос-
кошным!, ковромт, местной флоры. Если выщелачиваніе ночвы идете не 



быстро, а медленно, то къ тому времени, когда почва сдѣлается свобод-
ной отт, солонцеватости, она имѣетъ такую густую, высокую и богатую 
травяную флору, что для нроизрастанія лѣсныхъ сѣмяіп, здѣсь уже нѣтт, 
мѣста: древесная растительность ни вт, какомъ слѵчаѣ не можетъ здѣсь 
конкурировать съ травяной растительностію, ибо вт, борьбѣ за свое суще-
с т в о в а в всякій разъ погибаетъ, будучи заглушаема окружающей травя-
ной флорой. И вотъ, такимъ путем?, образуется степь, гдѣ всюду, какъ 
море, колышется трава и тдѣ глазъ, на громадномъ пространств!, не встрі-
чаетъ лѣс-а. Такова малорусская степь, гдѣ процессы выщелачиванія совер-
шались медленно. Но не таковой оказалась Барабинская степь. Если вт, 
настоящее время треть ея территоріи представляет, озерно-болотную поверх-
ность, то въ нѣсколько бод!е отдаленное отъ насъ геологическое время 
территорія ея не менѣе, какъ на 2 /з , была озерио-болотною, ибо солонцы 
тогда несомненно представляли озерно-болотную поверхность. А если это 
такъ, то ныііѣшпня Барабинская степь представляла тогда изъ себя гро-
мадиый водный бассеинъ, среди котораго там?» и сямъ выступали острова, 
«гривы , вт, вид! небольших?, продолговатыхъ лентъ. Будучи окружены со 
веѣхз, сторон?, водою и, быть можетъ, понижаемы во время весенняго раз-
лива, эти гривы выщелочились сравнительно скоро и притомъ въ зо 
время, когда травяная флора еще не успЬла впили! занять густымъ по-
кровом?, гриву. И вотъ, въ этотъ періодъ попадают?, сюда древесный с ! -
мена. Упавши вз. почву уже свободную (или вз, значительной м!рѣ сво-
бодную) отъ солонцеватаго налета и вт, то же время не встрѣчаи проти-
водѣйствія въ своемъ рост ! со стороны травяной флоры, древесиыя сѣ-
мена, понятно, принялись вт, почв!, начали рости н образован! здѣсь по-
томъ ц!лые лѣса. Il вотъ на грив!, бывшем не особенно давно подсолон-
комь, но поел! выщелачиванія видоизмѣнившейся вз. чернозем?,, рядомъ 
съ пос.і!днимз, начинает! рости лѣсъ березовый. Посл!днін до сихъ норъ 
продолжает?, существовать вт, Барабинской степи. 

На основаніи всего сказаннаго, мы позволим?, себѣ з д ! с ь высказать 
два ноложенія: 1 ) черноземъ, по понятіямз, населенія, образуется изъ нод-
солонковъ, причем?, пассивная роль вз, этом?, образованіи принадлежи?! 
солонцеватому налету, а активная травяной растительности и 2 ) во вся-
кой геологически юной стран!, г д ! чернозем?, только что образуется на 
самых?, возвышенных?, пунктах?, территоріи, растетъ л ! с ъ , причем?, дре-
весная флора здѣсь растетъ рука объ рукѵ съ травяном. 

Будущее своей степи мѣетпое насе.іеніе представляет?, такъ: 
В с ! подсолонки и солонцеватые черноземы, лежащіе на низкихъ 

частях?, склонов?, гривъ, съ теченіемъ времени выщелочатся и вывет-
рятся так?,, что утратят?, совершенно солонцеватый характер?,. Одновре-
менно ез, этим?, процессом?, совершится другой: продукты разложения 
л!со-стеиноп флоры пропиззіютъ перегноем?, почвенным слоя на столько, 
что послѣднігі видоизм!нится в ъ черноземную лѣсо-степную почву, при 
томъ такую, вз, которой стенной характер?, будет?, превалировать надъ 
лѣснымъ. Подобное ііревалпрованіе будетъ представлять еобою результат! 
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того обстоятельства, что на подсолонкахъ вч, настоящее время березовый 
рощи разбросаны спорадически, а отличительною особенностью солонцева-
т ы х ъ черноземов!, служить произрастаніе на нихъ главнымъ образомъ 
травяной флоры. 

Всѣ солонцы, заиимающіе межгривныя пространства, съ теченіемъ 
времени будто-бы тоже выщелочатся и, пропитавшись перегноемъ травя-
ной растительности, превратятся в ъ черноземъ. Но этотъ черноземъ бу-
детъ уже вполнѣ степной. Выщелачиваніе на межгривкахъ будетъ проис-
ходить крайне медленно, a вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ наслаиваться очень 
медленно и травяная флора. 

Такъ какъ на солонцахъ лѣсу никакого вч, настоящее время нѣтъ 
(за иеключеніемь небольших! кустарников! , встрѣчаюшихся изрѣдка) и 
такъ какъ, вслѣдствіе медленности выщелачиванія, его здѣсь никогда не 
будетъ, то и черноземъ, который образуется изъ солонцевъ, представить 
собою образецъ степнаго солонца. Словомъ. въ будущем і, въ Барабинской 
степи будут , залегать три вида чернозема: лѣсной — на гривахъ, лѣсо-
стеиногі — на нодгривкахъ и стенной — на межгривкахъ. 

Но солонцы не исчезнуть въ Барабинской степи. Онн снова «на-
родятся». Выеыханіе степи пойдет» своимъ чередомъ и часть озерно-бо-
лотнаго пространства, которая занимает, греть территоріи степи, опять 
выступить на дневную поверхность в здѣсь образует, снова солонцы, 
которые, съ тсченіемъ времени, видоизмѣнятся в ь подсолонки, а потомъ — 
въ черноземы. 

Географические расположеніе различных* почвъ. встрѣчаюшихся 
въ Барабѣ, в ъ общихъ чертахъ, схематически, можно представить еебѣ 
такъ: 

1. Южная часть стенной полосы, лежащая между р. Омыо н гра-
ницей, отдѣляющеп Спасскій участокъ отъ Каргатскаго, покрыта, глав-
нымъ образом-ь, плотнымъ суглинистым!, черноземом!,, причем!, въ разпычъ 
мѣсгахъ, преимущественно по направлеиію къ Чанамъ. эта южная часть 
стенной Полосы ирорѣзывастся небольшими островками сѣрыхь суглини-
с т ы х ! почвъ (тамъ мергелистый суглинокъ, сѣрый средній подзолистый 
суглинок!, и плотный мергелистый суглинокъ), лежащих!, на небольших!, 
гривахъ. Рядом!, С Ъ П Л О Т Н Ы М ! , суглинистым!, черноземом!, левей! I, всюду 
въ межгривьяхъ солонецъ, которыи здѣсі,. по отношение къ общему про-
странству, составляет, 3 1 . / / о . 

2 . Средняя часть степной полосы, лежащая между иочтовымъ трак-
том!, и р. Омью, покрыта но преимуществу рыхлымъ суглинистым!, черно-
земом!,, переходящим!, въ плотный только но берегамъ рѣкъ и тянущимся 
всюду но уваламъ рѣкъ. Гривъ здѣсь нѣско.іько менѣе, чѣмъ въ южной 
части, но за то менѣс и межгрннныхъ пространств!, съ солонцеватой 
почвой. Послѣдняя составляет, здѣсь, но отношенію ко всему простран-
ству, 16,4°/о. 

3 . Сѣверная часть стенной полосы, лежащая между болотомъ Пага-
иаемъ и почтовой трактовой дорогой, покрыта главнымъ образомъ су тли-



нисто-торфяниковымъ черноземом!., представляющим!. собою какъ-бы есте-
ственный переходя къ На сю ганской тундрѣ, съ ея торфяниковой почвой. 
Коіі-гдѣ, преимущественно по берегамъ рѣкъ, гдѣ проходятъ береговые 
увалы послѣднихъ, сѣверная часть Барабинской степи прорѣзывается рых-
лымъ суглинистым'], черноземомъ. Гривъ на всемъ пространствѣ сѣвернои 
части степи очень немного, такъ какъ всюду иреобладаютъ нлоіцадныя» 
мѣста. Само собою разумѣется, что н межгривковъ здѣсь тоже немного, а 
потому не особенно значительное количество и солонцеватыхъ почвъ. По-
слѣднія составляют*!, здѣсь, по отношение къ общему пространству, 1 1 , 2 % . 

4 . Южная часть Барабинскаго нолѣсья покрыта главнымъ образомъ 
среднимъ подзолистым!. суглинкомъ, среди котораго тамъ н сямъ разбро-
саны неболыпіе островки лѣснаго чернозема и сусѣрп. Все же низменное 
пространство этой полосы покрыто или суглинистымъ подзоломъ (низин-
ный бѣликъ), или болотнымъ черноземомъ, или же торфомъ. 

5 . Сѣверная часть Барабинскаго полѣсья (казенный урманъ), пред-
ставляя собою мѣстность съ отсутсгвіемъ земледѣлія, покрыта по преиму-
ществу болотно-растительными почвами и главнымъ образомъ, кажется, 
торфяниками. Только кой-гдѣ нмѣютсн здѣсь гривы и увалы, норосшіе 
могучими хвоимыми лѣсами. имѣющими суглинистую почву. 



Г Л А В А I T * . З Е М Л Е Д Ѣ Л І Е . 

§ 18. О с о б е н н о с т и п а х а т н ы х ъ земель. 

Вт, Европейской Россіи пахатная земля, какъ извѣстно, дѣлится на 
перемѣны. Обыкновенно пашня разбивается на три поля, изъ которыхъ 
одно засевается озимыми хлѣбами, другое—яровыми н третье оставляется 
подъ паромъ. Кой гдѣ эта пашня дѣлится на два ноля, причемъ одно 
поле засѣвается рожью и яровымъ, а другое отводится подъ нарт.. 

Ни трехполья, ни двухполья въ Барабѣ нигдѣ и никогда не было. 
Здесь прежде всего всякаго новичка поражаете полное отсутствіе на па-
хатныхъ земляхъ нолей. Обыкновенно пашня представляете изъ себя не-
раздельную площадь, причемъ разбивки ея на какіе-либо «клинья», 
«руки», «смены», или «поля» здесь нигде не практикуется. Слово «поле», 
правда, есть въ разговорномъ языке сибнряковъ, но оно 'обозначаете 
только пастбище, но не часть пашни, отведенной подъ тотъ или иной но -
севі , культурныхъ растеній. 

Причины, но которымъ пашня не делится на поля, довольно много-
численны. Едва-ли не первенствующую роль въ обт,ясненіи этого явленія 
играете многоземелье, при которомъ местному населенію решительно нѣте 
цели разбивать пашню на «смены» и тѣмъ стеснять себя въ выборе 
места для посева. 

Не чалое значеніе, конечно, имѣютъ в ъ данномъ случае и местный 
формы землевладѣнія—заимочное, захватное и обіциішо-участковое, кото-
рый служатъ тормазомъ къ установленію нолей, такъ какъ подобное дѣ-
леніе пашни на поля пошатнуло-бы п дая;е разрушило весь у с т а н о в и в ш а я 
строй землепользованія. 

Другая характерная особенность здѣшнихъ иахатныхъ земель — это 
отсутствіе черезпо.тосицы, ибо въ Барабѣ каждый земледѣлецъ имеете пашню 
в ъ одномъ какомъ-либо участке, а не въ нескольких!, черезполосно-лежа-
щихъ другъ отъ друга мѣстахъ. Здесь всякій земледѣлецъ стремится вести 
отрубное, участковое хозяйство, вести его независимо отъ другихъ чле-
новъ общества, — такъ, какъ онъ считаете, для себя более выгодным!., 
более иолезнымъ. Обыкновенно земельные пахатные участки разбросаны 
по гривамъ. Прежде, когда земли было еще более, чѣмъ вт, настоящее 
время, каждая грива занималась отдельным!, хозяиномъ и представляла 



гобою отдѣльный пахатный у частот , . Теперь, когда, вслѣдствіе прироста 
насоленія—съ одной стороны и притока переселенце в ъ — с ъ другой, коли-
чество зсмдедѣльцевъ значительно увеличилось, на каждой гривѣ большею 
частью можно найти двухъ и трехъ хозяевъ и, слѣдовательно, два—три 
отрубныхъ пахатныхъ участка. Хотя размѣры участковых!, хозяйств!, 
въ настоящее время почти вездѣ и всюду уменьшились, но тѣмъ не менѣе, 
сельско-хозяйственное значеніе участковаго хозяйства вч, глазахъ мѣстнаго 
населенія нисколько не умалилось. Здѣшній земледѣлецъ ясно созна-
етъ всѣ преимущества участковаго, такъ сказать, цѣлокупнаго земледѣлія 
и всѣ неудобства черезполосицы, отъ которой онъ бѣжалъ изъ Россіи и 
которую онъ вспоминаетъ съ недоброжелательством!,. 

Третья особенность пахатныхъ земель заключается въ томъ, что распа-
хиваемые участки лежать здѣсь не сплошною площадью, будучи сконцентри-
рованы въ одномъ какомъ-дибо мѣстѣ, а вт, разбивку, представляя изъ себя 
рядъ оторванныхъ другъ отъ друга небольшихъ кусковъ, одиноко и изо-
лированно расположенных!, среди другихъ земельных!, угодій и потому 
безпорядочно разбросанных!, но всему пространству дачи. Такое явленіе 
есть результате участковаго хозяйства, въ силу котораго каждый крестья-
нин!, непремѣнно стремится имѣть пашню обособленно отъ другихъ чле-
нов!, общества. Но главное п первенствующее значеніе въ объясненіи этого 
явленія лежите, конечно, въ территоріальныхъ особенностях!, края, въ силу 
которых!, пашня находится здѣсь только на возвышеиныхъ «гривныхъ» 
мѣстахъ. Если принять во вниманіе, что послѣднія отдѣлены другъ отч, 
друга озерами, болотами, солонцами, сѣнокоснымн низинами и лѣсными 
дубровами, го будеп, понятно, почему пашня здѣсь не представляете изъ 
себя сплошной территоріи и почему она состоите, изч, отдѣльныхъ разор-
ванных!, кусковъ, «гривъ». 

Характерная особенность здѣшнихъ пахатныхъ земель, заключается еще 
и въ томъ, что онѣ лежать всегда не подлѣ и рядомъ съ селеніями, а обя-
зательно в ъ нѣкоторомъ отдаленіи отъ послѣднихъ. Дѣло вч, томъ, что 
при значительном!, развитіи вч, здѣшнеіі мѣстности скотоводства, которое 
имѣетъ едва ли не большее или—во всякомъ случаѣ—не меньшее значеніе. 
чѣмъ земледѣліе, иодъ настбиіцныя угодья отводится самая ближайшая къ 
селеніямъ мѣстность. которая обыкновенно охватываете, селеніе кольцомъ, 
имѣя радіусъ въ 3 — 4 , а иногда п болѣе верстъ. B o n , за этимъ то громад-
нымъ иастбищнымъ иространствомъ, находящимся вч, общемъ нераздѣль-
номъ пользованіи всѣхъ домохозяевъ даннаго селенія. и лежите пашня, 
состоящая изч, обособленных!, ѵчастковъ. 

Есть еще одна особенность здѣшннхъ пахатныхъ земель—это ихъ 
очень значительная протяженность, обусловливаемая главнымъ образомъ 
стрем.іеніемі, мѣстнаго населенія жить большими, обширными общинами. 
Крайніе пункты пахатныхъ земель отстоять здѣсь отъ центра селеній въ 
среднем!, выводѣ на 8 — 9 верстъ, но нерѣдко они лежать на разстояніи 
1 2 — 2 0 верстъ и даже еще болѣе. 

Итакъ, особенности здѣшнихъ пахатныхъ земель заключаются: въ от-



сутствіи дѣленія пашни на поля, или смѣны, — яъ отоутствіи черезполо-
с и ц ы , — в ъ отсутствін силоганаго расиодоженія пашни на одной площади, 
и лоскутообразномъ, островном?, ся хараксерѣ, — вз, отсутствіи смежности 
ея нахожденія съ селеніями и, наконец?,, въ очень значительной отдален-
ности конечныхъ пунктовъ пашни и проистекающей отсюда протяженности 
нослідней. 

§ 19. Е д и н и ц ы измѣренія п а х а т н ы х ъ земель. 

Поверхность пахатныхъ земель здѣсь измѣряется «десятиной-сороков-
кой», имѣюшей въ длину 8 0 саж. и въ ширину 4 0 саж. Такимъ обра-
зомъ здѣшняя десятина заключает?, въ себѣ 3 2 0 0 квадр. саж., пли 
на 8 0 0 кв. саж. болѣе но сравненію съ десятиной казенной. Десятина 
разбивается на свои составвыя части: «половину», «чезвертуху» и «осмин-
никъ». «Половина» занимаетъ пространство, равное 1 г десятины-сороковки, 
т. е. 1 6 0 0 кв. саж., «четвертуха» — Ч* десятины-сороковки, или 8 0 0 кв. 
саж.. а «осминникъ» — '/« десятины-сороковки, или 4 0 0 кв. саж. 

Дальнѣйшее дѣленіе десятины даетъ «загонъ», который составляетъ 
4 / ів часть десятины. Загонъ имѣетъ въ длину 5 саж. и въ ширину 4 0 саж., 
т. е. составляетъ площадь въ 2 0 0 кв. саженъ. Загонъ, вз, свою очередь, 
разбивается на «боронку» и «полянку». «Боронка»—это ' .-, загона: она 
имѣетъ в ъ длину 4 0 саж. и вз, ширину 1 саж., т. е. занимаетъ площадь, 
равную 4 0 кв. саженям?,. Что касается «полянки», то величина ея онре-
дѣляется в ъ двѣ боронки и, слѣдовательно, вт, 8 0 кв. саженъ. 

Не безъинтересно отмѣтить здѣсь, что вт, урманѣ, въ нѣкоторыхъ 
захолустныхъ деревнях?,, пространство п протяженность опредѣляютз, иногда 
крайне примитивными способами, заимствованными у сосѣднкхъ остяковъ. 
Так?,, напр.. здѣсь говорятъ: «пространство на медвѣжій ревъ», «прост-
ранство на крикъ ронжи» и т. и. 

§ 20 . Заимочное х о з я й с т в о и различные виды заимокъ. 

Существенная особенность сибирскаго землсдѣлія вообще и барабин-
скаго въ частности заключается вт, участковом?, хозяйств?ь. Здѣсь 
каждым хозяпнъ. — какая бы форма землевладения ни была въ данномъ 
обществ!: заимочнал, захватная, общинная—все равно,—стремится всегда 
и непремѣнно кз. самостоятельному, обособленному отъ других?, членовъ 
общества, хозяйству. Вт, виду этого кусокъ земли, на котором?, зд!шній 
землед!лецъ ведет?, свое хозяйство, содержится обязательно въ отрубном?. 
влад!ніи, причем?, на этом?, кускѣ земли находится не только пашня 
даннаго хозяина, но п в с ! угодья послѣдняго. При заимочномъ влад!ніи 
отрубной участокъ земли иріобрѣтается путем?, заимки того или дрѵгаго 
пространства въ наследственное пользованіе, или aie пугемъ покупки 



этого пространства у заимпшка и его родственпиковъ. При захватномъ 
владѣнін земельный участокъ прямо захватывается, что основывается на 
правѣ каждаго владѣть и захватывать землю тамъ, гдѣ она находится внѣ 
земледѣлія: наконецъ. при обшинномъ владѣніп, въ моментъ раздѣла земли 
но дуіпамъ, всякій домохозяин! получаете здѣсь землю обязательно вч, 
одномъ мѣстѣ, въ одномт, участий, причемъ измѣняется только величина 
этого участка соотвѣтственно числу надѣльныхъ душъ. 

Эта форма участковаго хозяйства, существующая въ Барабѣ, наио-
минаеть собою прежнее малоросеійское хуторное хозяйство, кой-гдѣ сохра-
нившееся до сихъ imp I, и современное американское фермерское хозяйство, 
такъ распространенное вч, С. Америкѣ. 

Указанное сходство увеличивается еще болѣе. если принять во RHH-
маніе, что на очень многихъ здѣшнихъ земельных! участкахъ имѣются 
обязательно жилища, а иногда даже полный домообзаводетва, 

Внрочемъ, жилье на земельныхч, участкахъ не представляете собою 
чего-либо органически связанна™ съ участковым! хозяйством!, такъ какъ 
оно отсутствует!,, напримѣръ, на всѣхъ участкахъ, лежащих!, поблизости 
отъ селенігі. При обширности здѣишихъ земельных!, дачъ, при разбросан-
ности по ихъ террнторіп земелыіыхъ іюдворііыхъ участков!, п при отда-
ленности значительна™ количества этихъ учаегковч, отъ селеній, устрой-
ство на участках!, жилья, помимо домообзаво детва вт, селеніи, во многихъ 
случаях!, бываете вызвано вч, цѣляѵь уснѣшнаго веденія хозяйства. Мы 
уже говорили выше, что земельные участки большею частью отстоять на 
8 — 9 верстъ отъ селенігі. a пѣкоторые изъ нихъ и значительно далѣс. 
Ежедневные переѣзды на эти участки изъ селеній въ страдную нору слу-
жили бы большим!, иреііятсгвіемъ къ успѣншому веденію хозяйства и. 
помимо того, были бы дорого поющей оиераціей: в ъ страдную пору до-
рогъ каждый чаек и каждая мниуга—въ особеннности здѣсь, вч, Барабѣ. 
при краткости лѣтняго рабочаго періода и при обширности земельных!, 
ѵгодій. Вотъ это-то обстоятельство и вынудило мѣстное населеніе имѣть 
жилье на земельных!, участках!, , которое большею частью и служите до-
нолненіемъ кч> домообзаводству въ ееленіп. 

Всякое жилье, построенное на земельном!, участкѣ, носите здѣсь 
названіе «заимки». Названіе это имѣетъ ясный и онредѣленный смыслъ 
для всѣхъ т ѣ х ъ общігаъ, гдѣ до сихъ порч, ѵцѣлѣло занмочиое землевла-
дѣліе, но там!., гдѣ существует!, въ настоящее время захватная н общин-
ная формы владѣнія землей, слово «заимка» имѣетт, только нсторическій 
смыслъ, а потому и не соотвѣтствуете своему назваиію, хотя и имѣетъ. 
въ силу исторической традиціи. всеобщее распространеніе. 

Участковое хозяйство можно раздѣлить на два вида: на «хозяйство 
беззаимочиое» и «хозяйство заимочное». При первомъ сиособѣ веденія 
хозяйства, на земельных! участкахъ не строится иикакихъ жилищъ-зап-
мокъ. Земледѣлецъ ведетъ хозяйство «изъ дома», «изъ деревни», «по 
росеійскому », т. е. на всѣ сельско-хозяйственныя оиераціи онъ пріѣзжаете 
сюда ежедневно — обыкновенно рано ѵтромъ, при восходѣ солнца, н 



ежедневно же отсюда уѣлжастъ—обыкновенно поздно вечеромъ, при закатѣ 
солнца, причемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ пріѣзжаетъ домой, въ де-
ревню. иногда завтракать, пбѣдать и паужинать. 

Такое участковое беззаимочное хозяйство практикуется всѣми теми 
земледельцами, которые имѣюгь свои участки поблизости отъ селенііі, в ъ 
верстахъ 2 — 3 , много въ 4 - х ъ . 

При участковом!, заимочномъ недеиіи хозяйства, обязательно строится 
на земельныхъ участкам, жилище-заимка. Здесь земледѣлецъ ведете, хо-
зяйство уже «не изъ дома» и «не по-россійскому», а «изъ заимки, но 
сибирскому». Ъздить каждый день па свой участокъ ему уже не прихо-
дится, такъ какъ онъ или постоянно, или большую часть лета проводите, 
на своемъ участке, где у него все предъ глазами, где все сельско-хо-
зяйственный операціи могутъ совершаться безъ потери времени и где онъ. 
земледѣлецъ, такт,-сказать, сливается воедино со своимъ участком!, и со 
своей заимкой-жилищемъ. Земля, земледѣлецъ и жилище земледельца со-
ставляют!, такимъ, образомъ при участковом!, заимочномъ хозяйстве нечто 
тріединое, нераздельное. цѣлокупное. Здесь «власть земли» проявляется 
во всей силе и во всемъ своемъ значеніи. B o n , почему истинный земле-
делец!, есть только заимщикъ-земледѣлецъ. Этимъ фактомъ объясняется, 
почему хозяйство заимщика въ большинстве случаев!, представляете, изъ 
себя полную чашу. 

Заимки, или жилиша на земельныхъ участках!, , устраиваются всегда 
или подле, или вблизи реки, речки, ручья, моховаго болотца или озера. 
Обиліе последних!, и ихъ крайняя разбросанность по территоріи края 
даете, возможность местному населенно иметь и заимки-жилища вт, боль-
шем!, количестве и въ различных!, местахъ. Такимъ образомъ террито-
ріалыіыя особенности края какъ-бы подсказали населенно на удобство 
постройки заимокъ. Къ тому же татарское населеніе, имевшее прежде, 
кроме зимнихъ юртъ. еще лѣтнія юрты, служило образцомъ подражанія 
въ этомъ отношеніи. такъ какъ татарская летняя юрта — ничто иное, 
какъ русская заимка. Значеніе заимокъ при изслѣдованіи Барабы мы опе-
шим не сразу, а лишь спустя некоторое время. На этомъ основаиіи. и 
къ регистрами заимокъ пячъ пришлось приступить тоже спустя некоторое 
время. Темъ не менее, собранный данныя настолько интересны, что мы 
считаемъ нужнымъ привести ихъ здесь. 

Регастрація заимокъ была произведена нами въ 2 9 3 9 дворахъ, при 
чемъ оказалось: 

a ) дворовъ, не занимающихся 
земледеліемъ и не имѣющихъ 
заимокъ 

b) дворовъ, занимающихся зем-
ледѣліемъ п не имеющих!, 
заимокъ 

6 4 6 или 22,о 

7 X 6 » 2 6 / 



с) дворовъ, занимающихся зем-
ледѣліемъ и имѣющихъ за-
имки 1 , 4 7 7 5 1 , з 

Изъ этихъ даиныхъ оказывается, что половина всѣхъ дворовъ въ 
Барабѣ имѣетъ заимки. Ни цифра эта увеличится еще болѣе, гели мы 
исключим?, отсюда хозяйства, не занимающіяея зем.іедѣліемъ. Тогда на 
1 0 0 зем.іедѣльческихъ хозяйств?» будетъ причитаться дворовъ съ заим-
ками 04 .4 . Иначе говоря: 2 /з земледѣльческихт, хозяйствъ ведутъ здѣсь 
обработку евоихъ ѵчастковъ, имѣя на послѣднихъ заимки-жилища, и только 
' / з хозяйств?» ведетъ обработку участковъ «по россійски», безъ заимокъ. 
Этотъ выводъ очень важен?»: онъ съ очевидностью показываетъ, что 
участковое хозяйство при занмкахъ-жилшцахъ составляетъ одну нзъ са-
мыхь характерных'!, н типичсскнхъ особенностей земледѣлія въ Барабѣ. 

Въ различных?, частях?, описываемой мѣстностн раснредѣленіе заи-
мокъ представляет?, слѣдующія колебанія: 

Общее Число Число Число 
число дворовъ. дворовъ. дворовъ, 

двороиъ, не заним. заним. заним. 
у которыхъ земле- земле- з е н л е -

регистр. ліемъ. дѣлісмъ, дѣліемъ 
зянмки. но не имЪю- и имѣю-

щихъ заимки, щихъ заимки 
Полѣсье. . 6 4 6 1 4 6 1 0 5 3 9 5 
Степь: сѣверная часть. . 7 2 8 1 5 7 1 8 7 3 8 4 

средняя > . . 9 6 5 2 3 2 3 0 3 4 3 0 
южная > . 6 0 0 107 1 9 5 2 9 8 

На основаиіи этихъ данных?, мы получаем?, "/»-те отаошеніе заи-
мок?, как?, къ общему числу дворовъ, такъ равно н къ общему числу 
землсдѣльчеекихъ хозяйствъ. 

A. Полѣсьс  
B. Степь: а) сѣверная часть 

b) средняя » 
c) южная 

о заимокъ-
жилиіцъ къ 

общему 
числу 

дворовъ. 
6 1 , 0 

52 ,8 
4 4 , , 
4 9 л 

° /о заимокъ-
жнлищъ къ 

общему числу 
землѣд. 

хозяйствъ. 
7 9 . 0 
67.3 
58 .6 
6 0 . 4 

Такимъ образом?, заимки-жилища всего болѣе распространены въ 
урманѣ, как?, наиболѣе лѣсистой мѣстпости, всего же менѣе вз, средней 
части степнаго пространства, какъ чѣстности малолѣсной. Что касается 
сѣвериол и южной частом степи, то обѣ эти области занимают?, вз, ука-
занном?, отношеніи средину. Сравнительно значительное расиространеніе 
заимокъ в ъ Полѣсьѣ объясняется отчасти отеутствіемъ здѣсь дорогъ, но 



которымъ можно бы было имѣть нроѣздъ в ъ деревню изъ земельныхъ 
участковъ, гакъ какъ іюслѣдніе разбросаны здѣсь небольшими островками 
среди обшнрныхъ лѣсовъ. 

По различнымъ общественным!, группамъ заимки-жилища раснредѣ-
ляются далеко неодинаково, какъ это видно изъ слѣдующаго: 

Число Число Число 
двороиъ дв.оровъ дворовъ 

О б щ е е не з а н и - з а н и м . з а н и м . 
1 висло м а ю щ и х с я з е и л е д . . но землед. 

дворовъ. земде- не и м ѣ ю щ . и я м ѣ ю і ц 
д ѣ д і е м ъ . з а и м к и . з а и м к и . 

Старожилы 2 , 4 1 4 4 4 9 5 9 3 1 . 3 7 2 
Переселенцы: а) староселы . 1 0 2 2 7 3 8 37 

h) новоселы. . 1 1 8 2 5 7 0 2 3 
Польскіс переселенцы . 6 8 3 5 8 2 5 
Ссыльные 1 1 7 7 7 2 3 17 
Дѣти ссыльныхъ . . . . 1 2 0 3 3 5 4 3 3 

Здѣсь % - н о е отношеніе хозяйств!., имѣющихъ заимки къ общему-
числу дворовъ (А) и къ числу земледѣльческихъ хозяйствъ (В ) , по раз-
личнымъ общественнымъ группамъ бѵдетъ представлять такія особенности: 

Старожилы . . . . . . . 
А. 

. 56 ,9 
в 

69 ,8 
Переселенцы: а) староселы . . 3 6 , 3 4 9 , 3 

Ь) новоселы . . 1 9 . 5 2 4 , . 
Польше переселенцы. . 3 6 , « 75,7 
Ссыльные 1 4 , 5 42, : , 
Дѣти ссыльныхъ . . . , . . 2 7 , 5 3 7 , 9 

Первый столбецч. цифръ, вмражающій отношеніе числа заимокъ къ 
общему числу дворовъ, показываете, что заимки всего болѣс распростра-
нены въ хозяйствах!, старожилов*, всего же мснѣе — въ хозяйствах!, 
ссыльныхъ и новоселовъ: прочія общественны!! группы занимаютъ въ 
этомъ отношеніи средину. Сильное распространена заимокъ среди старо-
жилов!. объясняется устойчивостью ихъ хозяйства н ііримѣігамостыо ію-
слѣдняго ко всѣмъ мѣстнымъ условіям!» и особенное!ямь. Очень слабое 
распространеніе т ѣ х ъ же заимокъ среди ссыльныхъ и новоселовъ объяс-
няется экономическою несостоятельностью нервы хъ и зачаточнычъ состоя-
ніемъ нослѣдішхъ. 

Второй столбец!, цифръ, выражающііі собою отиошеніс числа заи-
мокъ къ числу хозяевъ-зсмледѣльцсвъ, даете нѣсколько иные выводы. 
Такі. , но этимъ данными оказывается, что среди хозяйств!,, занимающихся 
земледѣліемъ, всего болѣе заимки распространены не у старожиловъ, а у 
иольскихт. переселенцев!.. Въ этомъ нѣтъ ничего неожиданна™, гакъ какъ 



указанная группа земледѣльцевъ, какъ паиболѣе культурная, представляете 
собою, по ионятпьип. нрнчинамъ. и наиболѣе зажиточное, трудолюбивое 
и трезвое населеніе. Если часть згой группы, довольно значительная, н 
не занимается земледѣліемъ, то это потому, что она имѣетъ дрѵгіе, нод-
чась более доходные источники суіцествованія, именно: скотоводство, тор-
говля, промыслы и Т. II. 

Заимки-жилища можно разделить на две категоріи: заимки-землянки 
и заимки-избы. Те и другія, какъ вч, отношеніи ценности своей, такъ п 
въ отношеніи хозяйственна™ значеиія представляют!, между собою боль-
шую разницу. 

Землянки делаются изъ нластовъ земли, наложенных!, на березовые 
колья. Послѣдніе ставятся наклонно, иритомъ такъ, что вершинами 
своими сходятся въ одной точке, почему землянки-заимки пмѣютъ видъ 
пирами.гь, или балаганові,, н называются здѣсь часто послѣднимъ нменемъ. 

Землянки устраиваются или бедными домохозяевами, пли лицами, не-
давно отделившимися отъ своей семьи н только-что начавшими вести са-
мостоятельно хозяйство. Но чаще всего землянки принадлежать тѣмъ хо-
зяевам!,. которые пхѣютъ свои земельные участки не особенно близко и 
не особенно далеко отъ селеній, причемъ устройство заимокъ-иабъ на по-
добных!, участкам, или бы.іо-бы ненужным!,, или представляло бы излиш-
нюю роскошь. Землянка, смотря но семейству, устраивается т ѣ х ъ или 
иныхъ размеров!,. Самое меньшее она имѣетъ въ длину 6 арш. и вт, 
ширин; 4 арш.; самое большее—въ шину 8 и 9 арш. и въ ширину 5 и 
6 арш. Землянка можетъ существовать 1 0 — 1 5 лѣтъ. Ни иолу, ни наръ 
въ землянке не делается. Стола не имеется. Обѣдаютъ здесь прямо на 
земле, подогнувши нодъ себя ноги. Изъ хозяйственныхъ принадлежностей 
устраивается при балагане только -прогонъ» (у однихь крытыіі, у дру-
гих!. не врытый), да редка» для лошадей—и больше ничего. 

Въ заимкѣ-земляикѣ пахарь живете только временно, въ неріодъ 
нолевыхь работе — вспашки, сенокоса и жатвы, оставаясь все другое 
время дома, въ деревне. Но п в ъ періодъ земледельческим, работе зем-
лянка служить нріютомъ крестьянина только въ непогоду, такъ какъ 
въ ведренную пору время проводится йодле землянки. Даже сиять заим-
щики не въ землянке, а «на волѣ», на чнетомъ воздухе, чаще всего 
«подъ пологами», устраиваемыми на иодобіе цыганским, балагановъ. По-
слѣдніе защищают!, отъ комаровъ, мошки н всевозможна™ диуеа» и 

нуды», которыхъ такъ много въ здѣшиеіі местности. Только сильный 
холода, загоняете заимшика въ землянку на ночь. Да и въ этихъ слу-
чаяхъ, если непогода устанавливается на цѣлыя сутки, заимщикъ предпо-
читаете ехать «домой», въ деревню. Въ ведренную погоду ііазпаченіе 
землянки—служить просто цейхгаусомъ, складомъ, где хранится одежда, кон-
ская сбруя, хлебные запасы и т. п. 

Заимки-избы устраиваются изъ бревенъ, всегда па моху, обязательно 
съ окнами il непременно съ печью или чу.іаномь. При заимкахъ-избахт, 
имеется скотскій дворъ и другія хозяйственныя іірисиособленія, Въ то 



время какъ въ земляпкахъ крестьянинъ живетъ лишь временно, только 
въ дни тоіі или другой зсмледѣльческоіі работы, вз, заимкахъ-избахъ онъ 
проводить не только большую часть лѣта, но и иногда живетъ здѣсь 
постоянно, безвыѣздно. 

Такъ какъ заимки-избы имѣютъ болѣе преимуществ?», чѣмъ заимки-
землянки, то онѣ и распространены болѣе. Из?» всѣхз» 1 5 0 7 зарегистри-
рованныхъ нами заимокъ на доли землянокъ приходится 6 7 0 или 4 4 . » " / о , 
а на долю избъ — 8 3 7 или 5 6 , « % . 

По различным?, частям?» Барабы заимки-землянки и заимки-избы 
распределяются такъ: 

О б щ . ч . 
д в о р о в ъ 

З а и м о в ъ -с ъ за р . о я и и о к ъ - З а и м о в ъ -
з а в и в . ЗОМ.ІЯНІІКЪ. и з б ъ . 

А. Полѣсье  . 6 4 6 1 5 3 2 4 2 
В. Степь: а) сѣверная часть. . 7 2 8 1 7 8 2 0 6 

Ь) средняя » . . 9 6 5 1 5 3 2 7 7 
с) южная » . . 6 0 0 1 8 6 1 1 2 

На основаніи зтихъ данных?» получаются слѣдующіе ряды % - ы х ъ 
отношеній: 

"/о земл. °/о избъ "/о земл. 0 / о избъ ° / о з с м л . ° / о и з б ъ 
къ общ. въ общ. к ъ завы. к ъ з в и м . къ общ. къ общ. 

числу числу хоз . хоз. числу числу 
двор. двор. заим. з а и и . 

А . Полѣсье  . 2 3 , 7 3 7 , 3 3 0 , 6 4 8 . « 3 8 , 9 6 1 , 1 
В . Степь: а) сѣверная часть . . 2 4 . « 2 8 . « 3 0 , 6 3 6 . 6 4 6 , 3 5 3 . 7 

Ь) средняя . 1 5 , 8 3 5 , 3 2 0 , 9 3 7 , 7 3 5 , 6 6 4 . « 
с) южная » . 3 1 , 0 1 8 , 7 3 7 , 7 2 2 , 7 6 2 , « 3 7 , 6 

Эти данный показываютъ, что заимки-избы всего болѣс распростра-
нены вз, полѣсьѣ и вз, средней части степнаго пространства; всего ме-
н ѣ е — в ъ южной части степи: сѣверная часть степи занимает?, въ указан-
ном?, отиошеніи средину. 

Наибольшее распространеніе заимокъ-избз, въ нолѣсьѣ обяснястся 
обиліемъ здѣсь лѣса, дешевизной ихъ построек?, и очень развитымъ 
здѣсь плотничеством?,. Очень сильное раенространеніе заимокъ-избъ в ъ 
средней части степи обусловливается желаніемъ мѣстнаго населенія, пу-
тем?, ностроекъ жилиіцъ-избъ, фиксировать за собою земельные участки 
при возникающем?, здѣсі, общинном?, владѣніи. Слабое распространение 
заимокъ-избъ вз, южной части степи объясняется, съ одной стороны, мало-
лѣсьемъ, а съ другой стороны, распространенным?» здѣсь захваточнымъ 
землевладѣніемь, при котором?, легко можно утратить земельны и уча-
сток?,. 

По различным?, общественным?» группам?» населенія заимки-землянки 
и заимки-избы распределяются такъ: 



С т а р о ж н і ы  
П е р е с е л е н ц ы : а ) с т а р о с е л м . 

b ) н о в о с е л ы . . 
І І о л ь с к і е п е р е с е л е н ц ы . . . 
С с ы л ь н ы е 
Д ѣ т и с с ы л ь н ы х ъ 

Эти данныя иоказываютъ, что заимки-изоы всего оолъе распростра-
нены среди старожилов!, и польскихъ переселенцев!. Такъ оно и должно 
быть. Старожилы, какъ коренные жители Сибири, хозяйства которыхъ при 
томъ слагались цѣлыми іюколѣніями, очевидно, имѣли, и время и возмож-
ность обзавестись заимками-избами. Польскіе переселенцы, какъ сравни-
тельно болѣе культурная общественная группа населеиія, съѵмѣла быстро 
ориентироваться в ь мѣстныхъ условіяхъ и потому обзавелась в ь коротки! 
сравнительно срокъ такимъ количеством! заимокъ-избъ, который русское 
населеніе имѣло возможность создать только поколѣніямн. 

Самое слабое распространеніе заимокъ-избь замечается у ссыльныхъ 
и переселенцев!-новоселовъ. Ссыльные, какъ народъ нерадивый, лѣішвыи. 
притомъ какъ, народъ ненормальный, большею частью совсѣмъ не забо-
тятся о своемъ хозяйств!,, а потому постройка зан.чки-избы для иихъ со-
ставляет ! нѣчто недостижимое. Переселенцы-новоселы, только-что нрибыв-
шіе сюда, израсходовавшіе свои сбереженія въ дальнем, пути, много уже 
нотрудившіеся при устройств! себѣ домовъ в ь деревнѣ, на повомъ мѣстѣ. 
поставлены, большею частью, въ силу всего сказаннаго, въ физическую 
невозможность заводить избы-заимки. Можно даже удивляться, что нѣко-
торые изъ нихъ еще имѣютъ послѣднія, хотя, правда, и въ небольшом! 
количеств!. 

Заимки-избы по своему устройству и сельско-хозяйственному значе-
пію дѣлятся на три части: заимки наѣздныя, заимки лѣтнія и заимки 
П О С Т О Я Н Н Ы Й . 

Заимки наѣздныя состоять: изъ избы, холодиаго скотскаго двора, 
нмѣющаго видь крытаго пригона, а также р!дки, пригороженной къ при-
гону, в ь которую загоняютъ рабочих! лошадей. Хозяйственных! постро-
ен!—теплато скотскаго двора, овина, амбара, бани и т. и. при наѣздной 
заимкѣ не устраивается. Здѣсь не бываете также огорода, такъ какъ, въ 
случаѣ необходимости, огородная овощь (картофель, лукъ, иногда рѣпа), 
садятся на полосахъ. 

Изба дѣлается хотя па чоху, но безъ печи: вчѣсто нослѣдней ста-
вится чувалъ, при помощи котораго, правда, можно быстро освѣтить и 
отопить комнату, можно быстро высушить замоченную дождемъ одежду, 
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6 8 9 1 6 1 3 , 9 2 3 , 4 2 7 , 9 4 8 ; » 3 6 . 0 6 4 , " 
1 1 7 1 3 4 1 1 , 0 3 , 5 3 2 , 6 1 0 , 0 7 6 . 5 2 3 , 5 
1 2 0 2 2 1 1 2 1 , 9 9 . 4 2 5 , з 1 2 , в 6 6 . 5 3 3 . 4 



но за то нельзя состряпать и выпечь х.іѣба, который поэтому привозится 
всегда изъ деревни. Только горячая пища: щи. картофелышца, каша изъ 
ячменныхъ крупъ и т. п., легко приготовляется на чува.іѣ. Окна въ на-
ѣздной заимкѣ дѣлаются обязательно маленькія, вершковъ на 5 — 6 в ъ 
длину и высоту, всегда безъ коеяковъ, съ одном вставленной рамой, чрезъ 
которую проходить тусклый свѣтъ. Подлѣ стѣнъ избы дѣлаются нары, на 
которыхь сидятъ и снять. Пола большею частью не дѣлается. В ь то 
время какъ землянки, главнымъ образомъ, ставятся въ одном ь изъ ближай-
ших!. ноясовъ земледѣльческихъ участковъ, а именно отстоящихъ отъ се-
ленья въ верстахъ 3 — 4 и 5 , наѣздныя заимки ставятся по преимуществу 
в ъ среднемь ноясѣ дачи, гдѣ земельные участки отстоять отъ деревни вч, 
верстахъ 4 — 5 — 7 и 9 . На наѣздныхъ заимкахъ земледѣлецъ хотя жи-
вете «наѣздомъ», но въ тоже время остается здѣсь весь періодъ тѣхъ 
или иныхъ земдедѣльческихъ работе. Пріѣзжая сюда въ страдную пор) 
обыкновенно в ъ понедѣльникъ, онъ работает!, здѣсь одинъ или со всей 
семьей, смотря но требованіямъ—безвыѣздно всю недѣлю. Только въ суб-
боту, по русскому обычаю, онъ идете домой «мыться и париться въ 
банѣ», иричемъ проводить дома, вч, деревнѣ, и весь воскресный день. Но 
въ ионедѣльшікъ, чуть-свѣтъ, онъ, захватпвъ съ собой ііровіанта (щи, 
мясо, молоко, квась н т. и.) на цѣлую недѣлю, снова ѣдетъ на свою 
заимку. 

Составь семьи, наѣзжающей на заимку, в ъ различное время бываетъ 
измѣнчивъ: зимой, ранней весной н поздней осенью здѣсь никто не жи-
вете , в ъ періодъ пашни сюда наѣзжаюте только рабочіе мужчины-пахари 
да подростки бориоволоки, въ еѣнокос-ъ ирибываютъ женщины и дѣвицы, 
вт, жатв) сбираются остальные члены семьи, даже старухи, на которыхъ 
возлагается приготовленіе варева» (горячей пищи), но главнымъ обра-
зомъ ухода, за дѣтьми, который тогда тоже переводятся на заимку. Въ 
деревнѣ въ этотъ періодъ страды остаются только ветхіе старики для при-
смотра за домом'!,. Наѣзжая изба-заимка, какъ видима., имѣетъ гораздо 
болѣе преимущества, иредъ заимкой-землянкой и большею частью строится 
средними но зажиточности домохозяевами, которые при первой возможности 
мечтаюп, обыкновенно каждую заимку реорганизовать въ лѣтпюю. Общее 
число наѣздныхъ заимокъ изъ ' 2 9 3 9 дворовъ, вч. которыхъ регистрирова-
лись послѣднія, определяется въ 4 6 6 , что составляете 15,s°/o по отио-
шеиію къ общем) числу в с ѣ х ъ дворовъ. 

По различнымъ частями Барабы иаѣздныя заимки распределяются 
такъ: 

О б щ . Ч И С Л О " І О И Х Ъ К Ъ О / о И Х Ъ К Ъ О / о И Х Ъ К Ъ О / о и х ъ к ъ 

наѣздн. з а в - общ. числу з е м і е д б л . числу заи- ч. заимокъ-
M ПК ]. дворовъ хозяевъ мокъ избъ 

А. Полѣсье  1 6 6 2 5 , 0 3 3 , 2 4 2 , 0 6 8 , о 
Ь. Степь: а) сѣверная часть 1 2 3 1 7 , 0 2 1 , 5 3 2 , 0 5 9 , 0 

Ь) средняя часть. 1 0 4 1 0 , 7 1 4 , д 2 4 , 2 3 7 , е 
с ) южная часть . 7 3 1 2 , 2 1 6 , 8 2 4 , 4 6 5 , 2 



Эти данный п о к а з ы в а ю т , что наѣздныя заимки всего болѣе распро-
странен],! въ полѣеьѣ, всего менѣе — въ средней части степи: остальным 
двѣ области занимают?, въ указанном?, отношеніи средину. Такъ как?, наѣзд-
ныя заимки суп, ступень къ заимкам?, дѣтнимъ и постоянным?,, то наи-
большее ихъ раснространеніе въ урманѣ, помимо обилія здѣсь лѣсовъ, объ-
ясняется еще не особенно давнею заселенностью этой мѣстности и продол-
жающеюся здѣсь до сихъ пор?, колонизаціей, въ силу чего населеніе не 
нмѣло какъ-бы еще времени и возможности реорганизовать свои наѣздныя 
заимки въ заимки лѣтнія и постоянный, почему этихъ иаѣздныхъ заимокъ и 
существует"?, здѣсьболѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Сравнительно слабое рас-
ііространеніе наѣздныхъ заимок?, в?, средней области степнаго простран-
ства обусловливается прямо мротпвушиожнымн условіями: здѣсь при дав-
нишней заселенности края, значительная часть наѣздныхъ заимокъ видо-
нзмѣнена вт. заимки лѣтиія и постоянный, какъ имѣющія болѣе преиму-
щества пред?, первыми, какъ въ отношеніи земледѣлія, такъ равно и в?, 
отношеніи веденін всего сельскаго хозяйства. 

Лѣтняя заимка представляет?, довольно сложное домообзаводство, хотя 
и приспособленное только для лѣтнихъ еельско-хозяйственных?, занятій. 
Въ состав?» лѣтнсй заимки входит?»: теплая изба, обязательно съ печкой, 
амбар?., холодный скотскіи двор?,, рѣдникъ (загороды для пастьбы лоша-
дей), иногда баня, подчасъ—-огородъ, куда садится дукъ и капуста, а 
также гѵмно—сиеціалыю для молотьбы сѣмянъ. На лѣтней заимкѣ содер-
жится весь рогатый скот?,, который при заимкѣ-земдянкѣ, а также до-
вольно части и при наѣздной заимкѣ, пасется обыкновенно дома, въ де-
ревне. Лопіадіі приводится сюда только рабочія (мерины). Гулевой же ра-
бочіи еко??,. жеребцы, кобылицы, подростки н жеребята пасутся в?, де-
ревнѣ, въ поскотинѣ въ степи. Гам?, же ходя??, за пастухами и овцы. На 
лѣтнихъ заимках?, земледелец?, ж и в е т все лѣто цѣдиком?,, пріѣзжаи сюда 
ранней весной и возвращаясь отсюда поздней осенью. Здѣсь живет?» по-
стоянно и жена его съ грудным?, ребенком?,, если таковой нмѣется, а въ 
страдное, время иріѣзжаетъ и вся семья, за исключеніемъ отца старика, 
пли матери стар) хи, изъ которых?» кто либо остается въ деревнѣ для при-
смотра за домом?». Лѣтиія заимки строятся большею частью въ отдален-
ных?, мѣстахъ дачи, отстоящих?, от?, селенія въ верстахъ 1 0 — 1 2 . Так?, 
как?, подобных?, отдаленных?, участков?, в ъ Барабѣ не особенно много, то п 
лѣтнія заимки встречаются здѣсь не часто. Изъ 2 9 3 9 дворовъ, гдѣ реги-
стрировались заимки, лѣтнія нзбы-занмки находятся только в?, 2 1 6 , что 
составляетъ 7,з"/о. По четырем?, областям?, Барабы лѣтнія заимки распре-
деляются такъ: 

°/О ИХЪ КЪ °/о ихъ к ъ °/о ихъ къ "/<» ихъ к ъ 
общ. числу з е м л е д ѣ л . общ. числу ч. заимокъ 

дворовъ Х О З Я Й С Т В . заимокъ избъ 
А . Иолѣеье  4 4 6 . 8 8 , 1 1 1 , . 1 8 , 2 

В . Степь: а) сѣверная часть 4 6 6 , 3 8 , 0 1 1 , 9 2 2 . 3 

> Ь) средняя часть. 1 0 2 1 0 , 5 1 3 , 9 2 3 , 7 3 6 , 7 

с) южная часть . 2 4 4 , 0 4 , 8 8 , 0 2 1 , . 



Эти данныя показываютъ, что лѣгнія заимки всего более распро-
странен!, I в ь средней области степнаго пространства. Обстоятельство это 
объясняется тѣмъ, что значительная часть наѣздныхъ заимокъ была здѣсь 
реорганизована в ъ заимки лѣтнія п постоянный, на что мы уже указывали 
выше. Слабая распространенность лѣтнихъ заимокъ въ южной области 
степнаго пространства объясняется, конечно, малолѣеьемъ. Перейдемъ теперь 
къ иостояннымъ заимкамъ. 

Заимка постоянная представляете собою цѣльное и полное домообза-
водство. Здѣсь имѣется не только теплый и удобный домъ, но и всѣ 
службы и пристройки къ последнему: баня, овинъ, скотскій дворъ со всѣми 
приспособленіями, амбаръ н т. д. Здѣсь же имѣстся огородъ, гдѣ садится 
всякая овоіць, а также—поскотина, куда гоняется для пастьбы скоте. 
На постоянной заимкѣ крестьянин!, содержите весь свой скоте: и рога-
тый, и рабочій, и мелкій; здѣсь же хранить онъ всѣ хлѣбные запасы. 
Какъ самым землсдѣдецъ, такъ и вся его семья живѵтъ на постоянной 
заимке все время, безвыездно—и зиму, н лето. Если постоянная заимка 
построена на земельномъ участке не особенно давно, го хозяинъ имеете 
еще особое домообзаводство в ь деревнѣ. Но последнее онъ или старается 
продать кому либо изъ одиодеревенцевъ, иди же отдать въ наследство 
одному изъ взрослыхт, жена IM x I, сыновей. На этомъ оспованіи при по-
стоянной заимке въ рѣдкпхъ случаяхъ сохраняется домообзаводство въ 
деревне и лишь только тогда, когда семья очень велика п когда, въ силу 
этого, имеется полная возможность «дозирать за двумя хозяйствами и жить 
на два дома». Большею частью постоянный заимки оеновываютъ самые 
богатые, самые зажиточные хозяева-земледельцы, хотя рядомъ съ ними, 
по соседству, нередко поселяются на заимке н очень бедные люди, зкиву-
шіе преимущественно въ работниках!, \ этихъ иослединхъ. Заимки по-
стоянный лежать большею частью на самыхъ отдаленныхъ отъ селеніп 
земельныхъ участкахъ, обыкновенно на периферии селенныхъ дачъ, на раз-
стояніи 1(1 — 1 2 — 1 5 и более верстъ отъ селенья. Строятся ont, всегда 
или около рѣчки, или около хороша™ аресноводнаго озера. Постоянный 
заимки рѣдко стоять в ъ одиночку, обособленно, изолированно, но почти 
всегда «сгрудившись другъ с ь дрѵгомъ». почему гакія заимки іімѣюті, видъ 
небольшой деревеньки. Въ конце концовъ, когда къ данной заимке арн-
селится достаточное число членовъ. здесь обыкновенно возникаете новая 
деревня, совершенно независимая отъ своем мгтроноліи. Отсюда, какъ изъ 
центра, населеніе начинаете вновь расползаться но территоріи и строить 
новыя заимки—который кладу п, начало новой колонизаціи края, спо-
собствуя тѣмъ разселенію мѣстнаго иаселенія по обширнымъ простран-
ствам!, пустынной Барабы. Впрочемъ, при отсутствіи вч. последнее время 
свободныхъ участкові, для разсолснія, постройка новыхч, постоянных!, 
заимоіп, представляете непреодолимый затрудненія, почему и количество 
ихъ довольно ничтожно. Да н это ничтожное количество постоянныхъ за-
имокъ, в ъ большинстве случаевч,, находится вч, пределах і, своихъ же де-
ревенскихъ дачъ и только въ немногихъ случаям, въ нределахъ дачъ 



татарскаго населенія, гдѣ русскіс нерѣдко снимаютъ обширные участки въ 
долгосрочную аренду и гдѣ, поэтому, строятъ иногда заимки постоянныя, 
стояіція въ этихъ случаяхъ большею частью въ одиночку. Общее количе-
ство всѣхъ постоянных! заимокъ въ 2 9 8 9 дворахъ опредѣляется въ 1 5 5 , 
что составляете 5 , 2 % . 

По четыремъ областям!, Барабы постоянныя заимки нредставдяютъ 
слѣдующія колебанія: 

° / о ихъ къ ° /о к ъ чи- ° / о к ъ о б щ . къ чи-
общ. числу с л у з е м л е д . числу з а и - слу з а и -

дворовъ х о з я й с т в ъ мокъ мокъ-избъ 

А. Полѣсье  3 2 4,9 6,4 8 , 2 1 7 , 8 
Б. Степь: а) сѣвериая часть 3 7 5 , . 6 , 5 9,в 1 7 , 9 

> d) средняя часть. 7 1 7 , * 9 , 7 1 6 , 5 2 5 , 6 
» с) южная часть . 1 5 2,5 3 , 0 5 , 2 1 3 , 4 

Постояшіыя заимки такимъ образомъ всего болѣе распространены въ 
средней части степнаго пространства, что вполнѣ понятно, такъ какъ это 
область наиболыпаго распространенія заимочнаго землевладѣнія. 

Мы не привели до сихъ поръ еще ннкакнхъ данных!, относительно 
распредѣленія наѣздныхъ, лѣтнихъ и постоянных!, заимокъ ио различным! 
общественным! группам!, населеиія. Вотъ данныя такого распредѣлеиія: 

Заимки 
наѣздн. 

Старожилы 4 3 0 
Переселенцы: а) староселы 1 4 

» Ь) новоселы. 6 
Иольскіе переселенцы . 9 
Ссыльные 2 
Дѣти ссыльныхъ . . . 5 

Заимки З а и м к и ° / о заимокъ къ общ. ч. дворовъ 
л ѣ т н і я постоян. наѣздн. л ѣ т н и х ъ постоян. 

1 9 6 1 4 6 17 ,8 8 , і 6,1 
7 3 1 3 , 7 6 , 9 2 , 9 
4 — 5,4 3 , 4 0,о 
4 3 1 3 , 2 5 , 8 4,« 
1 1 1 , ! 0 , 9 0 , 9 
4 2 3 , 3 1 , ' 

С т а р о ж и л ы . . . . 
П е р е с е л е н ц ы с т а р о с е л ы 

> н о в о с е л ы . 
ІІольскіе переселенцы . 
С с ы л ь н ы е 
Д ѣ т в с с ы л ь н ы х ъ . . . 

»/о з а е м , къ ч. земл. хоз. 
наѣздн. л ѣ т н . постоян. 

2 1 , 8 9 , 9 7 , 4 
1 8 , 6 9 , з 4 , о 

6 , 4 4 , 9 0 , 0 
2 7 , 3 1 2 , ! 9 , ! 

5 , 0 2 , 5 2 , 5 
5 , т 4 , в 2 , з 

° /о пхъ къ общ. ч . з а в м . 
наѣздн. л ѣ т н . постоян. 

3 1 , з 1 4 , з 1 0 , 6 
3 7 , а 1 8 , 8 8 , і 
2 6 , < 1 7 , 4 — 
3 6 , о 1 6 , о 1 2 , 0 
1 1 , 8 5 , 9 5 , 9 
1 5 , . 1 2 . 9 6 , 4 

о/о ихъ кь ч. з а и м . - и з б ъ 
наѣздн. л ѣ т н . постоян. 

5 5 , 7 2 5 , 4 1 8 , 9 
58,3 2 9 , 9 1 2 , 5 
6 0 . о 4 0 , 0 О.о 
3 6 , 3 2 5 . 0 3 8 , 7 
5 0 , о 2 5 , о 2 5 , о 
4 5 , 5 3 6 , з 1 8 , з 

Эти данныя показывают!, что заимки высшнхъ категорій наиболѣе 
распространены среди трехъ общественных! г р у н т , — старожиловъ, нерс-
селенцевъ-староселовъ и польскихъ переселенцев!,, причемъ у нослѣдпихъ 
в ъ особенности много постоянных! заимокъ. Довольно значительная рас-
пространенность заимокъ наѣздныхъ и лѣтнпхъ среди переселенцевъ-ста-
роселовъ обусловливается тѣмъ, что очень многіе изъ ннхъ, какъ вы-
ходцы изъ Вятской губерніи, принадлежать къ хорошимъ плотникамъ, и 
потому постройка для иихъ заимокъ-избъ есть дѣло легкое и доступное; 

ю 



къ тому же большинство переселенцевъ, какъ извѣстно, предпочитаете 
селиться въ лѣсныхъ мѣстностяхъ и потому не можете ощущать недо-
статка въ строительномъ матеріалѣ. 

Различные виды заимокъ-жилищъ, какъ мы уже отчасти видѣли, 
размещаются но площади здѣшнихъ дачъ съ известною последователь-
ностью. Каждой заимке—свое место. Действительно, если мы разделимъ 
любую дачу на пять иоясовъ, то въ ближайшемъ изъ нихъ, лежащемъ 
подле пастбища, заимокъ-жилищъ не будете совсемъ, такъ какъ участки, 
лежащіе здесь съ одной стороны, вследствіе близости ихъ къ селеніямъ, 
не нуждаются вт. занмкахъ, а съ другой стороны, вслѣдствіе принадлеж-
ности участковъ бедному ласеленію, заимки и не могутъ быть здесь построены. 
В ъ следующем'!., второмъ, поясе находятся большею частью заимки-землянки, 
отстоящія отъ селеній въ верстахъ 4 — 5 и 6 и принадлежащая но преиму-
ществу малозажиточном> населенію, которое и имеете здесь главнымъ об-
разом'!, свои участки-заимки. Въ третьемъ поясе, лежащемъ отъ селенія 
вт, верстахъ 6 — 8 , разбросаны наѣздиыя избы-заимки, составляющія 
собственность крестьянъ-середняковъ. которые имѣютъ здесь свои земель-
ные участки. Въ четвертомъ поясе лежать лѣтнія заимки-жилища, кото-
рый находятся отъ селеній в ь верстахъ 8 !) и 1 0 ; заимки эти почти все 
принадлежать зажиточнымъ хозяевам!., которые имѣютъ здесь и свои зе-
мельные участки. Наконец'!., въ пятомъ поясе, лежащемъ отъ селенія въ 
верстахъ 10 — 1 2 1 5 и более, стоять почти всегда постоянные дома-
заимки со всеми хозяйственными ііриснособленіями и всемъ домообзавод-
ствомъ, имеющіе видъ хуторовъ или починков*; на этихъ занмкахъ жи-
вутъ большею частью самые зажиточные, самые состоятельные и богатые 
крестьяне, по преимуществу старожилы и польскіе переселенцы. Графиче-
ское расположеніе различныхъ видовъ заимокъ можно представить такъ: 
(См. стр. 1 4 7 ) . 

Это, конечно, схема, которая справедлива только въ общемъ абрисе. 
Въ частности существуете, безъ сомнѣнія, очень много исключеній, такъ 
какъ иногда можно встретить, напр., вт, поясе g заимку не только лет-
нюю, но даже п заимку-землянку. 

Участковое хозяйство,—беззаимочное и заимочвое- все равно,—даетъ 
возможность всякому местному земледельцу вести хозяйство самостоятельно, 
не подчиняясь тому или другому режиму, являющемуся естествепнымъ ре-
зультатомъ чрезнолоснаго, общесменнаго землевладении при которомъ каждый 
земледѣлецъ обрабатываете землю съ своими «однообщественниками», какъ 
говорится, «соха объ соху, рука объ руку». Указанная обособленность земедь-
иыхъ участковъ новела и къ обособленному участковому земледелию, резуль-
татомъ котораго явилось крайнее разнообразіе въ способахъ и иріемахъ веденія 
земледельческаго промысла, обусловливаемое какъ индивидуальными взгля-
дами земледельцев'!, па земледеліе, такт, равно и целой массой иныхъ 
обстоятельств'!.. «Что ни участокъ, то и отдельное хозяйство; что ни заимка, 
то и свой иорядокъ»,—пословица аналогичная: «что городъ, то и норовъ; 
что деревня, то и обычай». 





Разнообразіе въ веденіи земледѣльческаго хозяйства такъ велико, что 
его трудно подвести нодъ какія либо опредѣленныя системы. Скорѣе в с е г о — 
здѣшнее хозяйство самое безсистемное. Строго установившихся способов!, 
и пріемовъ веденія хозяйства, отлившихся въ нѣчто цѣльное, оиредѣленное, 
выработанное, неизмѣнное, всѣми признанное,—нѣтъ и помину. Здѣсь все 
зависит!, отъ земдедѣльца, его трудолюбія и отношеиія къ земля, отъ со-
стоянія имѣющагося у него живаго и мертваго инвентаря, отъ количества 
своихъ и наемных!, рабочихъ рукъ, отъ качества земельнаго участка и 
его отдаленности отъ селеиія, отъ размѣровъ занятаго или захваченнаго 
участка, отъ того или другаго рельефа послѣдняго, отъ состоянія урожая 
предшествующаго года, отъ цѣнности сельско-хозяйственныхъ продуктов!, 
в ъ послѣднее время и т. д. и т. д. 

Не нужно забывать, что всякій земледѣлецъ въ Сибири есть въ тоже 
время какъ бы и частный землевладелец!,. IIa своемъ участкѣ онъ «самъ панъ, 
самъ помѣіцикъ». Онъ можетъ заниматься на своемъ участкѣ исключительно 
земледѣдіемъ, но можетъ заниматься и исключительно скотоводством!,, или 
же—комбинировать между собою обѣ эти отрасли хозяйства. Онъ можетъ 
засѣвать свой участок!, исключительно рожью, исключительно — яровыми 
хлѣбами, или же—тѣми и иными. Онъ можетъ постоянно сѣять хлѣбъ 
на новыхъ мѣстахъ, «но залогу», или постоянно — на старыхъ пахан-
І І Ы Х Ъ полосах!,, на такъ называемой «мятой землѣ», или же на тѣхъ и 
иныхъ заразъ. Онъ можетъ свою пашню время отъ времени оставлять въ 
залежь, но можетъ пахать ее безъ отдыха. Опт, можетъ сѣять зерно послѣ 
д в у х ъ — т р е х ъ и даже четырехъ вспашекъ, но можетъ бросать тоже самое 
зерно на такт,-называемую «лѣнивку». 

Но несмотря на все могущее существовать и въ дѣйствительности 
существующее разнообразіе в ъ веденіи хозяйства, все таки было бы боль-
шой ошибкой сказать, что здѣсь в ъ земледѣліи царитъ полный и безуслов-
ный хаосъ. Напротив!,, присматриваясь ближе къ земледѣлію, мы замѣ-
чаемъ кой-какіе выработанные способы и пріемы веденія земледѣльческаго 
промысла, которые считаются болѣе цѣлесообразными, болѣе практичными 
и потому болѣе распространенными. Вотъ эти то способы и пріемы веде-
нія хозяйства мы и разсмотримъ. 

§ 21. Системы полеводства и чередованія хлѣбовъ. 

Земледѣліе въ Барабѣ ведется такимъ образомъ, что «земля годъ 
работает!, и годъ отдыхаетъ». Иначе говоря, существуетъ нѣчто въ родѣ 
двухполыіаго хозяйства. Мы говоримъ — «нѣчто въ родѣ», ибо дѣйстви-
тельнаго двухполья здѣсь нѣтъ. Какъ мы уже видѣли выше, пашня въ 
Барабѣ не дѣлится на обіція «смѣны» или поля и о послѣднихъ здѣсь 
коренные сибиряки не имѣютъ рѣшительно никакого представленія. Мало 
того: даже земельные участки отдѣльныхъ домохозяев!,, на которые раз-
бивается каждая дача селенія, въ свою очередь тоже не дѣлятся на поля, 



если только подъ последними разуметь особые, отделенные другъ отъ 
друга клинья земли, предназначенные подъ особый, сплошной севообо-
рот?, — двухпольный, трехпольный или многопольный. Тѣмъ не менее 
зачатки, или зародыши нолей на отдельных?, земельныхъ ѵчасткахъ 
каждаго изъ земледельцев?, здесь все-таки есть, если только подъ нолем?, 
в?, данном?, случае разуметь отдельный полосы земли, предназначенный 
подъ определенное чередование хлѣбовъ. Только ноля эти не лежать въ од-
ном?, мѣетѣ, а разбросаны по участку земледельца то здесь, то тамъ, 
имея вид?, полос?, величиною съ «четвертуху», «осьминник?,» и даже — 
съ «загонъ», «боронку» и т. п. B o n , эти-то «столбики», лоскутья земли, 
отделенные другъ отъ друга пустошами, подсеками, перелесками и 
т. п., и суть примитивным ноля, на которыхъ практикуется двухпольное 
хозяйство, т. е. такое хозяйство, при котором?» иоде одинъ годъ лежитъ 
подъ хлебом?», а другой—подъ паромъ, слѣдуюіцШ год?» опять подъ хле-
бомъ, а потомъ — опять подъ паромъ и т. д. 

Это примитивное двухпольное хозяйство, практикующееся по всей 
северо-западной Барабе, объединяет въ одно целое всѣ разнообразные 
способы и нріемы зсм.іедѣльческаго промысла и д а е т первую возможность 
къ систематическому изложенію иослѣдняго. 

Далее необходимо указать, что здешнее двухпольное земледѣльческое 
хозяйство на различных?» пашняхъ бываетъ различно. 

Местное населеніе различает?», — и весьма правильно,—четыре кате-
горіи пахатныхъ земель: «залоговую пашню», «залежную пашню», «полу-
залежную пашню» и «мягкую» («мятую»), или «беззалежную пашню». 
Эти местные термины требуют?» объясненія. 

«Залоговая пашня» — это повинная пашня, которая поднята изъ-
подъ целины, или «природнаго залога», и которая еще ни разу не была 
в ъ отдыхе, или «залежи»; на этомъ основаніи залоговая пашня—лучшая 
пашня. «Залежная пашня»—это пашня, которая поднята изъ-подъ «залежи» 
(«пустоши»), или бывшей пашни, брошенной въ полный отдыхъ; «за-
лежная пашня» —это средняя по качеству пашня. « Полузалежная пашня» — 
это поднятая изъ «полузалежи» или неполнаго оздыха пашня, которая 
находясь под?» пустошью, отдохнула лишь наполовину п потому не уснѣла 
возвратить вполнѣ всѣхъ своихъ природных?» свойств?». «Мягкая пашня» — 
это тоже старая пашня, но только постоянно " обрабатываемая и потому 
никогда не бросаемая въ залежь, почему и называется еще «беззалежиой 
пашней»; на этомъ основаніи мягкая пашня, как?» более или менее «вы-
держанная», истощенная, считается худшей пашней. 

Двухпольная система полеводства на указанных! четырех?, в и д а х ! 
пашни очень резко отличается одна отъ другой. На залоговых?, пашняхъ— 
она одна, на залежных?, пашняхъ—другая, на полузалежпыхъ—третья, 
а на мягких?,, беззалежныхъ пашняхъ — четвертая. 

На этом?, основаніи устанавливаются само собой четыре системы 
полеводства: «хозяйство залоговое», которое ведется на «залого-
выхъ пашняхъ», «хозяйство залежное», которое ведется на «залежныхъ 



пашняхъ», «хозяйство полузалежное», которое практикуется иа «полузалеяс-
ныхъ пашняхъ» и «хозяйство беззалежное», которое ведется на «безза-
лежныхъ», «мягкихъ», или «выдержанныхъ пашняхъ. Каждая изъ этихъ 
четырехъ системъ полеводства должна быть здѣсь раземотрѣна отдѣльно. 

Залоговое хозяйство. Исторія колонизаціи края показываете, что 
заселеніе обслѣдуемой местности произошло сравнительно недавно: степь 
начала заселяться съ средины прошлаго столетія, причемъ колонисты 
селились сперва въ средней части, потомъ въ северной и южной. Что 
касается урмана, то онъ сталъ заселяться только съ 2 0 - х ъ годовъ ны-
нешняго столетія. 

Если эти историческія данныя колонизаціи края поставимъ въ связь 
съ громадной территорией участка ( 4 мил. дес.) и въ тоже время съ ми-
нимальной населенностью обследуемом местности, то будете понятно, что 
«природныхъ залоговъ», иди «залоговой целины», т. е. земли еще ни-
кемъ не обрабатываемой, но въ тоже время годной для обработки, здесь 
очень много, причемъ распределеніе ея по территоріи северо-западной 
Барабы находится въ строгомъ соотношеніи какъ со временемъ начала за-
селенія края, такъ равно и со степенью разряженности населенія. На 
этомъ основаніи здесь всего больше залоговых'!, цѣлипъ въ урмане, потомт. 
въ северной части степи, далее вч. южной части степи и. наконецъ. въ 
приомской области. 

Барабинская степь, какъ мы уже говорили, есть степь березовая: 
«гривы», «подгривки» и «релки» ея всюду покрыты дубровной и колон-
ной березой,—только низины-солонцы представляют!, безлесное простран-
ство. На этомъ основаніи «залоговая целина» здесь всюду находится 
подъ лесомъ, «дубровами» и «колками», если не принимать во вниманіе 
«едалныя залоговый целины», лежащія подъ полянками, никогда не быв-
шими подъ березой, въ обшемъ занимающія, впрочемъ, небольшое про-
странство. 

Расчистка «природныхъ залоговъ» изъ-иодъ «дубровы» и «колка» 
въ степи производится «чертежнымъ способом!.», или по-просту — «чер-
тежемъ». Вемледелецъ, желающій расчистить пашню на своей заимке 
изъ-подъ березовой рощицы, прежде всего намечаете «столбикъ» леса, изъ-
иодъ котораго онъ намеренъ получить - залоговую пашню». Съ этого вре-
мени онъ старается всеми мерами обезсилить» предназначенный имч. для 
расчистки участочетп. дубровы и колка. Нужны ли жердь, колья, вицы 
и т. и. въ хозяйстве, онъ прежде всего идете рубить лѣсъ сюда — и 
никуда более. Когда лѣп, на намеченномт, участочке более или менее 
поределъ, что бываетъ большею частью чрезъ несколько лете , онъ при-
ступаете къ «чертежу». «Чертежъ • заключается вт. томъ, что кора, или 
береста березы прорубается тоиоромъ «до сама го мяса» — на разстояніи 
одного, полутора аршинъ оті. новерхиоссти земли. Очерчиваніе произво-
дится ранней весной, большей частью въ мае месяце, при томъ обязательно 
«подъ ущербъ луны». Утверждают!., что въ это время дерево скорее 
гніетъ и сохнете. Въ первое лето подчерченная береза только желтеете. 



Желтизна листьевъ начинается съ вершины дерева, потомъ захватываете 
средину, a затѣмъ, къ концу лѣта, и все дерево. Со втораго лѣта береза 
теряете всѣ свои листья и начинаете сохнуть. Года чрезъ 3 — 4 отъ 
начала чертежа часть деревьевъ, наиболѣе высохшихъ, рубится на дрова, 
а иногда и на какія-либо постройки и подѣлки. Съ этого времени зачер-
ченный лѣсъ съ каждымъ годомъ рѣдѣетъ все болѣе и болѣе. Flo вотъ 
проходить лѣтъ L0 — 1 5 отъ начала чертежа — и лѣсъ оказывается весь 
уже вырубленнымь. Только торчащіе тамъ и сямъ пеньки указываютъ, 
что здѣсь были когда-то деревья. Но пни уже настолько подгнили, что 
одни изъ нихъ отъ малѣйшаго нрикосновенія превращаются въ труху, 
другіе быстро и легко выкорчевываются при помощи одного топора. 
Остается лишь нѣсколько пенъковъ, которые не поддаются успліямъ. Но 
земледѣлецъ на нихъ не обращаете никакого вниманія — онъ уже 
получилъ < залогъ » подъ пашню и потому тотчасъ же приступаете къ 
взмету послѣдняго, причемъ обходите ири всиашкѣ только эти торчащіе 
пеньки. 

Расчистка пашни изъ-подъ лѣса, въ настоящее время начинающая 
мало но малу исчезать въ степи, со всею силою практикуется въ ур-
манѣ и но мѣрѣ заселенія этого края съ каждымъ годомъ развивается. 

Чѣмъ болѣе мы будемъ подвигаться на сѣверъ, къ Ваеюганско-
Абинскому болоту, чѣмъ выше будемъ подвигаться но течонію рѣкъ Тары, 
Чеки и Майзаса, тѣмъ чаще н чаше будемъ встрѣчать нодсѣчное хозяй-
ство. Въ большинствѣ селеній подсѣчное хозяйство здѣсь является не 
только прсобладаюіцимъ, но и единственнымъ. Даже въ селеніяхъ, осно-
ванных!. сравнительно давно, всздѣ и всюду въ полѣсьѣ каждый домохо-
зяинъ считаете для себя какъ-бы обязагельнымъ расчистить подъ пашню отъ 
Чі дес. до 1 десятины лѣса въ годъ. 

Расчистка дѣсовъ подъ пашню въ Барабинскомъ полѣсьѣ практи-
куется четырьмя способами: «пАлами», «чертежомъ», «сырцомъ» и смѣ-
шаннымъ снособомъ. 

Самый примитивный способъ расчистки лѣса — это «палами». При 
этомъ способѣ лѣсъ не рубится, не вывозится, а просто сжигается, «спа-
ливается». «Палы» производятся въ безопасное время года, ранней весной, 
обыкновенно въ первыхъ числахъ мая. 

Въ послѣднее время этотъ примитивный способъ расчистки сталь 
все болѣе и болѣе выходить изъ употребленія. Первое начало такому 
повороту во взглядахъ мѣстнаго населенія положила, страшный и опусто-
шительный ножаръ, бывшій назадъ тому .іѣгъ 3 0 . Да и мѣсгное населеніе 
пришло къ убѣжденію, что «налы портятъ землю, дѣлаютъ ее лудоватой, 
зольной, малоурожайной». Дѣйствнтельно, вслѣдствіе сгоранія большой массы 
дерева, въ почвенномъ слоѣ, нрорѣзываемомъ въ разныхъ иаправлеяіяхъ 
большимъ количеством!, переплетающихся между собою корней, но кото-
рымъ протекаете иногда огонь, развивается такое количество тепла, что 
сгораете почти весь перегной этого ночвеннаго слоя. Почва нослѣ паловъ 
становится бѣлесоватой, иылеватой, съ нодзольнымъ характеромъ, съ тен-



денціей образовать на поверхности своей кору, — словомъ: превращается 
въ бѣлесоватый средній подзолистый суглинокъ, котораго такъ много всегда 
бываетъ въ мѣстностяхъ не разъ страдавшихъ сильными и губительными 
лѣснымп пожарами. 

Хотя расчистка лѣса нодъ пашню путемъ падъ есть самый легкій, 
дешевый и скорый способъ освободиться отъ лѣса, тѣмъ не менѣе она-
сеніс навсегда испортить свой земельный участокъ такъ глубоко затра-
гиваете интересы современна™ земледѣльца, что онъ почти всегда, при 
всѣхъ случаяхь, рѣшительно отказывается отъ этого легкаго и скораго 
способа, памятуя пословицу: «скоро не бываете споро». 

Значительно болѣе распространена расчистка лѣса «чертежомъ». Очер-
чиваніе производится здѣсь большею частью въ іюнѣ мѣсяцѣ. Чертежъ 
высыхаете лѣгь чрезъ '20. а иногда и значительно болѣе. Свалившіяся 
деревья разрубаютъ на несколько отдѣлыіыхъ кусковъ, складывают!, ихъ 
въ неболыпія кучки, присоединяют!, сюда сучьи, коренья и иногда 
пеньки — и все это сжигаютъ. 

Возить домой, въ деревню, лѣсъ некуда: ограда безъ того имъ 
завалена; кидать лѣсъ но дорогѣ изъ заимкн в ъ деревню не годится: до-
рога безъ того плоха и покрыта валежникомъ; бросать въ воду, въ рѣку, 
не приходится, такъ какъ в ъ иослѣдней хочется ловить рыбу, а между 
тѣмъ рѣчка и безъ того завалена пеньками, кореньями и разнымъ буре-
ломомъ; наконец!, везти лѣсъ на базаръ, въ продажу,—не стоите, такъ 
какъ до города нѣсколько сотъ версте. 

Существенное неудобство чертежа заключается въ томъ, что здѣсь 
приходится ждать освобожденія участка изъ-подъ лѣса въ теченіе 20-ти 
и даже 2 5 — 3 0 лѣтъ. Послѣднее случается всякій разъ, какъ только 
подчеркивается очень старый, густой и рослый лѣсъ, такъ какъ деревья 
подобна™ лѣса, будучи подчерчены, не егкиваютъ очень долго. Иной домо-
хозяинъ состарится, пока доживете до того или иного чертежа. 

Самая распространенная система расчистки лѣса нодъ пашню — это 
«сырцевая». Для сырцевой расчистки всегда выбирается гривка, покрытая 
небольшим!,, въ значительной мѣрѣ вырубленным!, лѣсомъ, гдѣ нші круп-
ных!, деревьев!, подгнили и превратились в ъ труху и гдѣ среди noc.it,д-
нихъ растете одинъ мелкій, хотя-бы п густой березняк!,. Вотъ этотъ-то 
березнякъ н подвергается сырцевой расчисткѣ. Сущность этой расчистки 
заключается въ томъ, что березнякъ, безъ всякаго подчорчиванія, прямо 
рубится и тотчасъ свозится куда-либо съ участка, иричемъ корни не-
медленно пересѣкаются тоиоромъ н вытаскиваются руками. Что касается 
пней, то неболышо изъ нихъ выкорчевываются, a болѣе значительные 
оставляются на мѣстѣ гнить. При вспашвѣ такіе HIHI прямо обходятся 
сохой, «опахиваются». 

Эти пни обыкновенно стоять на сырцевой подсѣкѣ нетронутыми до 
тѣхъ аоръ, пока не сгніютъ, не превратятся вч, труху. 

Къ вспашвѣ сырцевой нодсѣки мѣстный земледѣлецъ стремится при-
ступить какъ можно скорѣе: или тотчасъ же по расчисткѣ, или во вто-



рой годъ, причем?, въ настоящеее время рѣдко случается, чтобы приш-
лось отложить вспашку сырцевой подсѣки на 3 - е лѣто отъ начала рас-
чистки. 

Молодой березняк?, и вообще истощенный лѣсъ выбирается для 
сырцевой подсѣки потому, что с?, такимъ лѣсомъ земледельцу легче спра-
виться. Большая разница разбить мелкііі березняк?, и крупный лѣсъ, по 
еще большая разница — выкорчевывать ими березняка и ішіі крупных?, 
деревьевъ. ІІни мелкаго березняка можно вытащить нередко прямо руками, 
пользуясь для этого только одним?, топором?,, между гемъ какъ пни круп-
ных?, деревьев?, можно выкорчевать только съ иомощію «ваги» (рычага), 
да H то при участш нѣсколькихъ работников?,. 

Труд?, по расчистке «еырцемъ» мелкаго березника сравнительно не-
дороги—не болёе 1 0 — 1 5 — 2 0 руб. за десятину, тогда какъ трудъ по 
расчистке «еырцемъ» густой дубровы обойдется не менее 8 0 и 1 0 0 руб. 
IIa этомъ основанін густыя дубровы никто н не трогает?,. Если 
гривка, на которой стоит?, дуброва, очень хороша но своей почве, рель-
ефу и положение, то и тогда земледелец?, не решается, вследствіе дорого-
визны операціи, расчищать ее еырцемъ. Въ этомъ случае онъ обыкно-
венно прибегает?, къ чертежной расчистке. Беретъ тоноръ, подчерчивает?, 
деревья въ начале съ края дубровы, а потомъ, на слѣдующііі годъ, и 
деревья всего намѣченнаго участка, кладя на нѣкоторыя изъ деревьевъ 
свою «тамгу» (знак?,). Съ этого времени подчерченная дуброва становится 
навсегда его принадлежностью, ибо никто изъ крестьян?, уже не будетъ 
ее расчищать подъ пашню. Чрезъ несколько лѣтъ, 15 — 2 5 и более, 
когда деревья высохнуть, свалятся и нрсвразятея в ъ труху, запміцику 
этой дубровы можно будетъ приступить къ вспашке своего участка. 

Изъ сказаннаго очевидно, что сырцевая расчистка всего чаще и охот-
нее применяется къ березовым?, зароелямъ и вообще— къ лесу-молодняку, 
тогда как?, чертеж?, всего более является необходимым?, при расчистке 
дубровъ и вообще зрелых?,, густыхъ лѣсовъ. Что касается различён между 
сырцевымъ и чертежным?, способами расчистки, то оно заключается въ 
томъ, что при первом?, способе расчищенная земля можетъ быть подготов-
лена кз, культуре въ одни?,-два года, причем?, здесь требуется со сто-
роны земледельца более или менее значительная затрата труда и при томъ 
въ сравнительно короткій промежуток?, времени; при второмъ же способе 
расчистка продолжается вз, течем Le 15 и даже 3 0 лѣтъ, при чем?, труда 
со стороны земледельца почти никакого не требуется: здесь весь трудъ 
по расчистке леса предоставляется всесокрушающему и всеуничтожаіоіцему 
времени, — человек ! же, еъ своей стороны, употребляет?, только старанія 
къ тому, чтобы дать возможность самой природе, какъ можно скорее, 
сделать его, земледельца, дело. 

Есть еще смешанный тішъ расчистки лѣса подъ пашню—«сырцево-
чертежный». Если «сырец?»» применяется в ъ молодому лесу, «заросли», н 
« ч е р т е ж ъ » — к ъ зрелому лѣсу, «дуброве», то «сырцево-чертежный» спо-
соб?» применяется къ лѣсѵ смешанному, гдѣ рядом?, съ молодняком?, ра-



стутъ и крупным деревья. Ri, этомъ случае молоднякъ рубится безъ чер-
тежа, сырымъ, причемъ тотчасъ же свозится съ участка, a зрѣлый и 
крупный лѣсъ подчерчивается н оставляется на несколько летъ сохнуть, 
причемъ рубится и свозится съ участка только тогда, когда достаточно 
высохнете,. ІІни, оставшіеся после рубки, обыкновенно не выкорчевы-
ваются, а оставляются гнить. IГо этой причине подобная подсека бываетъ 
украшена: толстыми оголенными пнями, громадными высохшими березами, 
валяющимися тамъ и сямъ кучами молодаго березняка и т. и. Къ вспашке 
такой подсеки приступают-!, обыкновенно по истсченіи легъ 5 — 6 . 

Новь, расчищенная изъ-иодъ леса, здесь носить названіе «залога», 
или «залоговой пашни». Залоги запахивается обыкновенным!, сибирским-!, 
нлугомъ и заборонивается обычной бороной. Первая вспашка залога про-
изводится «подъ молодой месяц-!,*. Утверждаютъ, что отъ этого «хлебъ 
бываетъ спорѣе». Вспашка залога, въ виду обилія древесныхъ корней въ 
почве, представляете очень много затруднепій: резецъ плуга то и дело 
наталкивается на корни. Небольшіе изъ нихъ легко перерезываются плуж-
нымъ резцомъ, но толстые и крѣпкіе корни приходится всякій разъ пе-
рерубать топоромъ, для чего послѣдній обязательно висите за поясомъ 
пахаря. 

По разнымъ признакам!,, iipioöpf,теннымъ долгимъ опытом* и близ-
кимъ общеніемъ съ землей, местное населеиіе хорошо умеете определять: 
какую землю следуете поднимать подъ залоговую пашню и какую не 
следуете; какая гривка будете давать хорошіе урожаи и какая посред-
ственные; какой участок* будете более удобен* для посева пшеницы н 
какой для посева ржи п т. д. 

Въ степном* пространстве Барабы всего более местное населеніе 
накидывается на «иесчаныя гривки», «красики» и «черный гривки», что 
вполне понятно, если п р и н т во вниманіе свойство этихт почвъ. Но изъ 
этих* гривъ выбираются главнымъ образомъ те, который или съ одной, 
или съ двухъ-трехъ сторон* окружены озерами, такъ какъ отъ послед-
них* поднимается иостояннно «отпоть». увлажняющая вт, значительной 
степени окружаюіцій гриву атмосферный воздух* и темь защищающая 
ростъ хлебов* отъ летних* з а с у х * , столь губительных* в ъ здешней 
местности. 

Очень ходячими, признаком* для распознаваяія качества нетронутых* 
земледельческих* культурных* земель служат* различный растенія, изъ 
которыхъ здесь следуете указать на белым и желтый гранатник*, мор-
ковник*, клубнику, вѣтргішнкъ. Бѣлыи гранатник*, при томъ въ большом-!, 
количестве, растете всегда на хороших-!, гривныхъ мѣстахъ, дающих* по 
залогу всегда прекраснейшіе урожаи. Правда, белый гранатник* иногда 
встречается на нодсолонкахъ, но при этомъ всегда въ ограниченном* 
количестве. Что касается солонцевъ, то на последних* его никогда не 
бываетъ. Желтым гранатникъ—растеніе менее требовательное къ почвам*. 
Земля, поднятая подъ пашню тамъ, где растете въ изобиліи этот* жел-
тый гранатникъ, хотя будете хороша, но далеко не такъ, какъ земля 



изъ-подъ бѣлаго гранатника. Если же поднять цѣлину на такомъ мѣстѣ, 
гдѣ желтый гранатникъ растетъ спорадически, то цѣлипа эта бѵдетъ уже 
совсѣмъ посредственной. Очень высоко цѣнятся тѣ гривки, на которыхъ 
растетъ въ изобиліи морковникъ. Поднятая на такихъ гривкахъ цѣлина 
считается самымъ лучшимъ залогомъ. Если на гривкѣ растетъ въ изобиліи 
клубника, то такая гривка будете для урожасвъ тоже хороша, хотя вт. 
значительной мѣрѣ будете уступать гривкѣ съ обильнымъ морковникомъ. 
Подгривокъ, на которомъ тамъ н сямъ прокидывается морковникъ, будете 
сравнительно хорошей землей, — настолько, конечно, хорошей, насколько 
этого можно требовать отъ подгривка, но такой же подгривокъ, съ пол-
нишь отсутствіемъ морковника, будетъ уже посредственным!,. Подгривокъ. 
на которомъ кое-гдѣ растетъ клубника, стоите подымать подъ пашню, но 
такой же подгривокъ и съ такой же почвой, на которомъ нѣтъ п слѣда 
клубники, лучше не трогать. Тоже справедливо до нѣкоторой степени 
относительно вѣтренника («ямурки»). 

Залоги, расчищенные изъ подъ лѣса, равно какъ и сланные залоги, 
имѣютъ определенный періодъ для своей обработки, по иетеченіи кото-
раго они поступают!, въ залежь, или въ отдыхъ на нѣсколько лѣть. 
Какъ неріодъ обработки залоговъ, такъ равно и неріодъ ихъ залежи на 
различныхъ ночвахъ бываете не одинаковъ. Это первая причина, которая 
ведете къ разнообразію земледѣльческаго хозяйства на залоговыхъ наш-
няхъ. При мѣстныхъ изслѣдованіяхъ было обращено на это разнообразіе 
особенное вниманіе,—при этомъ оказалось, что леріодъ обработки залого-
вой нашни it періодъ ея залежи въ большинствѣ случаев'!, представляют!, 
слѣдующія колебанія: 

з а л о г о в ъ . залоговъ. 
Число Число 

годовъ. хлі ібовъ. 
А. Въ Ііолѣсыь. 

На лѣсныхъ подзолистых 1, суглинкахъ 
» сусѣри  
» лѣсномъ чернозем!; 

8 4 
1 0 5 
1 4 7 

2 0 
1 5 

10 

В. Въ Степи. 
На легкомъ мергелистомъ суглинкѣ . 
» бѣлесов. средн. подзол, суглинкѣ . 
» сѣромъ средн. подзол, суглинкѣ 
» нлотномі, мергел. суглинкѣ . 
» суглинисто-торфян. чернозем!; . . 
» рыхломъ суглин. чернозем!;. . 
» плотномъ суглин. черноземѣ . . 
» солонцеватомъ чернозем!; 

11 
8 
9 

1 3 
9 

11 
11 

6 

5 
4 
4 
6 
4 
5 
5 
3 

10 
2 5 
18 
10 
1 5 

1 2 
1 0 
20 

Приведенным данным суть среднія цифры изъ нашихъ записей. Въ 



частности, но отдѣльнымъ хозяйствам!,, какъ періодъ обработки залоговъ, 
такъ равно и иеріодъ ихъ залежи претернѣваетъ значительный колебанія. 
Здесь все зависитъ отъ зажиточности каждаго отдѣльнаго хозяина, отъ раз- • 
мѣра его земельнаго участка, отъ количества еще не тронутыхъ плугомъ 
залоговъ и т. д. Тѣмъ не менѣе приведенный данныя, какъ среднія изъ 
показаній, съ достаточною ясностью свидетельствуют,, чтб за крайне 
экстенсивная система земледѣлія практикуется въ Барабѣ, даже на новин-
ныхъ, только что расчиіценныхъ земляхъ. Оказывается, что залогь обра-
ботывается только въ теченіе ( > — і З лѣтъ, нричемъ за этотъ періодъ вре-
мени снимается всего отъ 3 до 6 хлѣбовъ. Но интереснѣе всего то, что 
залогъ, обработывавшійся в ъ такой короткій періодъ времени, бросается въ 
залежь—на 1 0 , на 2 0 и даже болѣе лѣтъ. Э т о т , ф а к т , враснорѣчиво 
свидетельствует , какъ велико и обширно земельное довольствіе среди 
населенія описываемом местности. Здѣсь каждый хозяина, стремится 
къ тому, чтобы иметь на своемъ участке залоги и при томъ, елико воз-
можно, в ъ болыпемч, количеств!. Это стремленіе ведетъ къ тому, что 
земельные участки захватываются п занимаются очень обширныхъ размѣ-
ровъ. Настоящій земледѣлецъ старается иметь участокъ не менее, какъ 
въ 1 0 0 , иногда въ 2 0 0 и даже въ 3 0 0 десятинъ всей земли, «чтобы 
было где попахать и поработать на залогахъ». Если земельный участокъ 
передается но наследству отъ отца къ дѣтямъ въ теченіе одного или двухъ 
поколеній, то онъ, не смотря на свою величину, въ конце концові, все-
таки лишается залоговъ, иричемъ приходится перепахивать землю во вто 
рой и третій разъ. Настояіцій сибирякъ считает!, это для себя «стесне-
ніемъ». Уступивши кому либо изъ переселенцевъ или бѣдныхъ селянъ 
свои ) частокъ, онъ ищетъ для себя где либо дальше отъ селенія, на ие-
риферіи дачи, новый, съ залоговыми, никѣмъ не тронутыми землями 
и здёсь о с н о в ы в а е т себѣ новое хозяйство. Стремленіе крсстьянъ-земледѣль-
цевъ передвигаться со своимъ хозяйством!, отъ центра къ перефиріи 
дачъ въ цѣ.іяхъ захвата и заимки новыхъ и новыхъ земель составляет, 
одну изъ характерных!, особенностей здешней жизни селянъ. Ближайшіе 
къ селенію участки, какъ уже давно выиахавшіеся, обыкновенно здесь 
всеми обегаются. Вотъ -почему они уступаются всегда либо ссыльным!, 
крестьянам!,, либо вновь ирибывшимъ переселенцам!,, либо, наконец!,, кому-
либо изъ бѣдныхъ селянъ. Погоня за залогами и вообще новыми землями 
объясняется необычайным!, плодородіемъ иовшгь, слава о которых!, грс-
митъ но всей Сибири вообще и но Барабѣ в ъ частности. Эти урожаи ко-
нечно обязаны главнымъ образомъ довольно большому количеству залоговъ 
въ здешней местности, которые даютъ богатство местному крестьянину. 
ІІоследній давно поиялъ важное значеніе залоговъ, когда говорит,: «коли 
много новей, такъ живи, не робей». 

Приведенным выше цифры урожайности хлѣбовъ на залогахъ хотя 
и у к а з ы в а ю т на то, что урожаи эти хороши, но все-таки, при внима-
тельном!, наблюдении они не кажутся громадными, a тѣмъ более басно-
словными,—въ особенности, если принять во вниманіе, что каждый посева, 



здѣсь смѣняется обязательно паромъ, такъ что залогъ въ періодъ своей 
запашки годъ работаете, и годъ отдыхаете,, опять годъ работаете, и опять 
годъ отдыхаете и т. д. При такомъ способѣ обработки залоговъ, урожай-
ность могла бы быть даже выше приведенной. Очевидно, природныя бо-
гатства здѣшнихі, залоговт, уже неособенно велики, а слухи о баснослов-
ных!, урожаях!, здѣшнсй земли, невидимому, преувеличены. 

Но есть другой показатель для опредѣленія природныхъ свойств!, 
здѣшнихъ земель—это культура тѣхъ или иныхъ хлѣбовъ и ихъ после-
довательная смѣна. 

Культура хлѣбовъ на различных!, сортах!, почвъ но залогам!, далеко 
не одинакова, равно какъ не одинакова также н смена здѣсь раз-
личных!, культурных!, злаковъ. Это вторая причина, которая ведете, къ 
разнообразію земледѣльческаго промысла при заіоговомъ хозяйстве. Во время 
местныхі, изслѣдованій мы всюду обращали внимаиіе на указанное разио-
образіе. На основаніи нашихъ записей мы можемъ дать следующую схему 
смены хлѣбовъ на различных!, сортахъ залоговыхъ пашенъ, которыя съ 
очевидностью показывают!,, какъ велико разнообразіе лемлсдѣ іія на зало-
говомъ хозяйстве. 

Смѣна хлѣбовъ на залогахъ: 
A. Въ Полѣсьѣ: 

a) на ѵодзолистомъ суглинкѣ: 1 ) паръ, 2 ) пшеница, 3 ) паръ, 
4 ) рожь, 5 ) паръ, 6 ) овесъ, 7 ) паръ, 8 ) овесъ и 9 ) залежь. 

b) на еусѣри: 1 ) паръ, 2 ) пшеница, 3 ) паръ, 4 ) пшеница, 5 ) 
паръ. 6 ) рожь, 7 ) паръ, 8 ) овесъ, 9 ) паръ, 1 0 ) овесъ, 1.1) залежь. 

c) на лѣснпмъ черноземtb: 1 ) паръ, 2 ) пшеница и рожь, 3 ) паръ, 
4 ) пшеница, 5 ) паръ, 6 ) пшеница, 7 ) паръ, 8 ) рожь, 9 ) паръ, 1 0 ) 
овесъ, 1 1 ) паръ, 1 2 ) рожь, 1 3 ) паръ, 1 4 ) овесъ, 1 5 ) залежь. 

(HB. lia лѣеномъ черноземе пшеница в ъ 1-ый годъ сѣется неохотно, 
такъ какъ она здесь очень «залеживается» и не выстаиваете,). 

B. Въ Степи-. 
a) на легкомъ мергелистомъ суглинкѣ: 1 ) паръ. 2 ) паръ, 3 ) пше-

ница, 4 ) паръ, 5 ) пшеница, 6 ) паръ, 7 ) пшеница, 8 ) паръ, 9 ) ярица, 
1 0 ) паръ, 1 1 ) овесъ, 1 2 ) залежь. (HB. Иногда на 9 г. тоже пшеница). 

b) на среднемъ подзолистомь суглинкѣ: 1 ) паръ, 2 ) паръ, 3 ) 
пшеница, 4 ) наръ, 5 ) пшеница, 6 ) паръ, 7 ) ярица, 8 ) иаръ, 9 ) овесъ, 
1 0 ) залежь. 

c) на плотномъ мергелистомъ суглинкѣ: 1) паръ, 2 ) иаръ, 
3 ) пшеница, 4 ) паръ, 5 ) пшеница, 6 ) паръ, 7 ) пшеница, 8 ) паръ, 
9 ) пшеница. 1 0 ) паръ, I I ) ярица, 1 2 ) иаръ, 1 3 ) овесъ, 1 4 ) залежь. 
(HB. По Красину въ 11-ый годъ сѣютъ, вместо ярицы, иногда тоже пше-
ницу). 

(1) на плогпномъ суглинистомъ черноземѣ: 1 ) паръ, 2 ) паръ, 



3 ) пшеница, 4 ) паръ, 5 ) пшеница, 6 ) паръ, 7 ) пшеница, 8 ) паръ, 
9 ) ярица, 1 0 ) паръ, 1 1 ) овесъ, 1 2 ) залогъ. 

е) на рыхлыхъ суглинистыхъ черноземахъ: 1 ) паръ, 2 ) паръ, 
3 ) пшеница, 4 ) паръ, 5 ) пшеница, 6 ) паръ, 7 ) ярица, 8 ) паръ, 9 ) 
овесъ, 1 0 ) паръ, 1 1 ) овесъ, 1 2 ) паръ. 

I) на суглинисто-торфяниковомъ чернозема: 1) паръ, 2 ) паръ, 
3 ) пшеница, 4 ) паръ, 5 ) пшеница и рожь, 6 ) паръ, 7 ) ярица, 8 ) 
паръ, 9 ) овесъ, 10 ) залежь. 

Главным?, показателем?, природнаго богатства различных?, сортов?, почвъ, 
какъ видно изъ приведенных?, данных?,, служить число годовъ посѣва 
пшеницы, что представляет?, наяболѣе значительный колебанія, а именно— 
число годовъ посѣва пшеницы равно: 

А. Въ Полѣсьѣ— 
а) на бѣлесов. подзол, суглинкѣ O r . 
a) » сѣромъ подзолистом?, суглинкѣ 1 » 
b) » сусѣри 2 » 
c) » лѣсномъ черноземѣ 2 — 3 г. 

В. Въ Степи — 
a) на легком?, мергелистом?, суглинке 3 — 4 г. 
b) » среднемъ подзолистомъ суглинке 2 г. 
c) » плотном?, мергелистомъ суглинкѣ 4 — 5 г. 
(1) » суглинисто-торфяниковомъ чернозем! , 2 г. 
e) » рыхлом?, суглинистомъ черноземе . , 3 г . 
f ) > плотномъ суглинистомъ черноземе . , 3 г. 

Оказывается, что барабинекія почвы суть почвы пшеничныя. А пше-
ничным почвы, какъ известно, ценятся въ практике сельскаго хозяйства 
гораздо выше почвъ ржаных?,. Это обстоятельство, невидимому, служить 
новым?, свидѣтельствомъ природных?, богатств?, здѣнінихз, почвъ. Гово-
рим?, «невидимому», потому что есть факты, которые въ значительной 
мерѣ умаляют?, еельско-хозяип венное значеніе здешнихъ почвъ. Во первых?,, 
дело въ томъ, что пшеница здесь сеется исключительно яровая, во 
вторыхъ, родится она очень плохаго качества, такъ что ни въ каком?, 
случаѣ не можетъ быть поставлена въ одинъ уровень съ пшеницей южно-
русской, въ третьих?,, сеется при чрезгодномъ паре и, въ четвертыхъ, 
при усиленной обработке носледняго. 

Къ сказанному необходимо добавить, что прославленный барабинскій 
пшеничный черноземъ, при ближайшем?, разсмотреніи, оказывается, въ от-
ношеніи посева пшеницы, ниже нечерноземных?, почвъ. Въ самомъ деле: 
періодъ посевовъ пшеницы на черноземе до окончательна™ использованія 
залога колеблется отъ 2 до 3 годовъ, тогда какъ періодъ иосѣва той же пше-



ницы на нечерноземных* почвах*—плотном* и легком* суглинкѣ—опре-
деляется въ 3 — 4 и 5 л е т * . Очевидно, природныя богатства барабинскаго 
чернозема и его сельско-хозяйственная пригодность представляют* изъ 
себя нѣчто подлежащее сомнѣнію. 

Но еще более подрываете баснословную молву о природных* богат-
с т в а х * барабинскаго ншеннчяаго чернозема необходимость пускать этот* 
черноземъ, после непродолжительной обработки здешних* залоговъ, въ за-
лежь на более или менее продолжительный неріодъ времени. Правда, но-
вина пускается въ залежь и на малорусском* черноземе, т. е. на юге 
Европейской Россіи. но тамъ эта новина, засевается, во первых*, «изо-
годно» (ежегодно), во вторыхч.. при отсутствіи паровой обработки (хлебъ 
на хлебъ), вт, третьих*, вт. теченіе лете 1 5 — 1 8 подряд* и т. д. Между 
І І ІМЪ на барабинскомъ черноземе посѣвъ производится чрезъ годъ, обяза-
тельно на парах*, вт. геченіе голыш 5 каких* нибудь лѣтъ и т. д. И 
не смотря на все это бережливое отношеніе къ новине, последняя чрезъ 
5 хлѣбовъ пускается въ залежь на 1 0 — 2 0 и более лете . Очевидно, при-
родныя богатства не велики, ихъ приходится беречь, экономизировать, что-
бы не истощить земельнаго участка. 

Залежное хозяйство, какъ мы видели, есть такое хозяйство, ко-
торое ведется на залежных* пашняхъ. т. е. такихъ земляхъ, который 
время отъ времени отводятся въ полный отдыхъ, что делается съ тою 
целью, Чтобы земля за время нахожденія въ пустоши «отдохнула», «на-
бралась силы» и была бы вновь годной для обработки. 

При «залежном* хозяйстве» земля отводится обязательно въ «пол-
ный» отдыхъ, т. е. остается подъ пустошью до т е х * поръ, пока не воз-
вратит* почти в с е х * природных* богатств* и не приблизится до некото-
рой степени по своимъ свойствам* къ природному залогу, что опреде-
ляется появлеиіемъ на пустоши в ь более или значительном* количестве 
такихъ вещественных* показателей, какъ вѣтренникъ и клубника, 

Залежное хозяйство на в с е х * сортах* почвы практикуется: 1 ) въ 
селеніяхъ многоземельных*. 2 ) въ большепомѣстныхъ участках* , лежащих* 
на периферіи дачъ н имеющих* постоянный заимки и 3 ) въ арендуемых* 
у татаръ обширных* земельных* пространствах*. Въ седеніяхъ, который 
считаются здесь малоземельными, а равно и тамъ, где нетъ большено-
местныхъ участковъ, залежное хозяйство встречается уя;е не на в с е х * 
почвахъ, а лишь на худшихъ изъ нихъ, преимущественно ржаныхъ, т. с. 
земляхъ, быстро выдерживающихся съ одной стороны, а съ другой—мало 
занимаемых* подъ пашню, мало ценимых* и потому легко оставляемых* 
подъ продолжительными пустошами. 

На различных* сортах* почвъ залежное хозяйство ведется довольно 
разнообразно. Это разнообразіе проявляется, съ одной стороны, продол-
жительностью обработки пашни отъ одной залежи до другой, а съ дру-
гой стороны большею или меньшею продолжительностью отдыха. Нижесле-
дующая таблица вполне уясняет* указываемое разнообразіе. 



A. Полѣсьс. 
a) На лѣспыхъ под-

золистыхъсуглии-
кахъ . . . . 

b) На сусѣри. . . 
c) На лѣсномъ чер-

ноземе . . . . 

В. Степь. 
a) На легкомъ мер-

гелистомъ суглин-
ке 

b) На бѣлесоватомт 
среднемъ подзоли-
стом?, суглинке 

c) На серомъ сред-
немъ подзолистом? 
суглинке . . 

d) На плотном?, мер 
гелистомъ суглии 
кѣ . . . . 

e) На суглинисто 
т о р ф я н и к о в о м і 
черноземе . . 

f ) На рыхломъ су 
глинистомъ черно 
земѣ. . . . 

g) На нлотномъ су 
глинистомъ черно 
земе. . . 

Ii) На солонцеватомт 
черноземе . . 

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
обработки 

п а ш н и . 

Число 
годовъ. 

Число 

Средниа я г 

продолжи- я я 
•ч 
и т е л ь н о с т ь о 
ЕЗ £ 

н а х о ж д е н і я СС 

пашни в ъ Я-. 2 

з а л е ж и , ч 

6 - , 

Й 

СЕ 

М е н ѣ е но с р а в - с ч и т а ю -
ч 

6 - , 

Й 

33 Ш 
нснію с ъ з а л о - щ а я с я о . Я Си 

ГО В Ы Я il н а ш н я м н . норной. л в 

П а и - І Іор- H 
« 3 

Я 
ЕЕ 

Число Число болѣе м а л ь - X Я 

Г О Д О В Ъ . х л ѣ б о в ъ . р а с п р . п а я . ЕС 
О . 

6 3 2 1 2 5 0 
8 4 2 1 2 0 0 

1 0 5 5 2 1 5 0 

Ю - 1 2 5 - 6 0 — 1 0 - 1 1 0 - 1 3 3 

6 3 2 1 2 5 — 3 0 5 

8 4 1 0 1 5 — 2 0 5 

1 2 6 1 0 9 — 1 2 3 

8 4 1 0 1 6 — 1 8 2 

1 0 5 1 0 1 1 — 1 6 5 

1 0 5 1 0 9 — 1 4 5 

6 3 0 0 2 5 - 2 5 О 

Оказывается, что періодъ обработки отъ одной залежи до другой ко-



леблется на различны хъ почвахъ отъ 6 до 1 2 лѣтъ, число хлѣбовъ — 
1 отъ 3 до 6 лѣтъ, a періодъ продолжительности отдыха отъ 9 до 3 0 лѣтъ. 

Интересно сопоставленіе продолжительности обработки залежныхъ 
нашенъ съ залоговыми. Наиболѣе ощутительная разница въ этомъ отно-
шеніи замечается въ полесье и притомъ преимущественно но лесному 
чернозему. Факте, этотъ указываете, какъ-бы на то, что лесныя почвы 
вообще, а лесной черноземъ въ особенности, имѣютъ неособенно значи-
тельный запасъ питатсльныхъ элементов!, въ почве и при обработке 
довольно быстро использываютъ посдѣдній. Въ степномъ пространстве, за 
не многими исключеніями, напротивъ, почти не замечается разности въ 
продолжительности обработки залежныхъ и залоговыхъ нашенъ, что, ко-
нечно, объясняется большими занасомъ производительных!, элементов!, въ 
степныхъ почвахъ. 

Наиболее распространенные пріемы оставленія залежныхъ нашенъ 
вт, пустоши въ цѣляхъ ихъ полнаго отдыха, какъ видно изъ приведенной 
таблицы, въ степномъ пространстве не вполне соответствуют!, той продол-
жительности отдыха, который считается «нормальным!,» н при которомъ 
пашня полностью возвращаете, все свойства, присуіція участкам!,, подни-
маемым!, изъ-подъ первой, или залоговой залежи. Какъ показываете, выше-
приведенная таблица, на два, на три и даже на пять лѣтъ залежная 
пашня въ степи поднимается раньше изъ подъ пустоши по сравнению съ 
необходимым!, числомъ лѣтъ отдыха. Обыкновенно взмете, залежи здесь 
производится тотчасъ же, лишь только станете, «пробрасываться» земляника 
и вѣтренникъ, хотя предпочтительнее взмете, делать большею частью тогда, 
когда этотъ вѣтренникъ и земляника будете, встречаться на пустошахъ въ 
некотором!, изобиліи. 

Что касается полесья, то здесь, вследстіе многоземелья и обилія «при-
родных!, залоговъ». не спѣінатъ поднимать залежи, почему продолжитель-
ность оставлеиія пашни подъ залежью здесь всюду значительна. 

Другое разнообразіе земледѣлія па залежныхъ пашняхъ обусловли-
вается неодинаковым!, посѣвомъ культуръ и разнообразием!, смены послед-
пихт, на различныхъ сортах!, иочвъ, что видно изъ слѣдующаго. 

Смены хлѣбовъ: 

A. Въ полесье. 
a ) На подзолистом!, лѣсномъ суглинке: 1) паръ, 2 ) рожь, 3 ) паръ, 

4 ) овесъ, 5 ) паръ, 6 ) овесъ, 7 ) залежь. 
b) На сусѣри: 1) иаръ, 2 ) рожь, 3 ) паръ, 4 ) рожь, 5 ) паръ, 6 ) овесъ, 

7 ) паръ, 8 ) овесъ, 9 ) залежь. 
c) На лѣсномъ черноземѣ: 1) паръ, 2 ) пшеница, 3 ) паръ, 4 ) рожь, 

5 ) паръ, 6 ) овесъ, 7 ) паръ, 8 ) рожь, 9 ) паръ, 1 0 ) овесъ, 1 1 ) залежь. 

B. Въ степи. 
a) lia легкомъ мергелистомъ суглинке: 1 ) иаръ, 2 ) пшеница, 3 ) иаръ, 

и 



4 ) пшеница, 5 ) паръ, 6 ) пшеница, 7 ) паръ, 8 ) ярица, 9 ) паръ, 1 0 ) овесъ, 
[иногда 1 1 ) паръ, 1 2 ) овесъ]; 1 1 — 1 3 залежь. 

b) На бѣлесоватомъ среднемъ иодзолистомъ суглинкѣ: 1 ) паръ, 
2 ) рожь или ярица, 3 ) паръ, 4 ) овесъ, 5 ) паръ, 6 ) овесъ, 7 ) залежь. 

c) На сѣромъ среднемъ иодзолистомъ еуглинкѣ: 1 ) паръ, 2 ) пше-
ница, 3 ) паръ, 4 ) пшеница, 5 ) паръ, 6 ) ярица, 7 ) паръ, 8 ) овесъ, 
9 ) залежь. 

J ) На илотномъ мергелистомъ суглинкѣ: 1 ) паръ, 2 ) пшеница, 3 ) паръ, 
4 ) пшеница, 5 ) паръ, 6 ) пшеница, 7 ) паръ, 8 ) ярица, 9 ) паръ, 1 0 ) овесъ, 
1 1 ) паръ, 1 2 ) овесъ, 1 3 ) залежь. 

e) IIa суглинисто-торфяниковомъ черноземѣ: 1 ) паръ, 2 ) пшеница, 
рожь и ярица, 3 ) паръ, 4 ) овесъ, 5 ) паръ, 6 ) ячмень, 7 ) паръ, 8 ) овесъ, 
9 ) залежь. 

f) На рыхломъ суглннистомъ чернозем!,: 1) паръ, 2 ) пшеница, 3 ) паръ, 
4 ) ярица или рожь, 5 ) паръ, fi) овесъ, 7 ) паръ, 8 ) ярица, 9 ) паръ, 
1 0 ) овесъ, 11 ) залежь. 

g) На илотномъ суглннистомъ чернозем!: 1 ) паръ, 2 ) пшеница, 
3 ) паръ, 4 ) пшеница, 5 ) паръ, 6 ) ярица, 7 ) паръ, 8 ) овесъ, 9 ) паръ, 
1 0 ) овссъ, 1 1 ) залежь. 

h) На солонцеватомъ чернозем!: 1) паръ, 2 ) рожь, 3 ) паръ, 4 ) ярица, 
или ячмень, 5 ) паръ, 6 ) овесъ, 7 ) залежь. 

По различнымъ иочвамъ, какъ видимъ, существуете. полное разно-
образіе въ смѣн! хлѣбовъ. Наибольший іштересъ в ъ указанной смѣнѣ хлѣ-
бовъ представляетъ пос!въ пшеницы,—вь особенности при сопоставленіи съ 
залоговыми пашнями. 

Въ самомъ дѣлѣ, число иосѣвовъ пшеницы на залежныхъ пашняхъ 
распредѣляется по разными почвамъ такъ: 

Число посѣвовъ пшеницы: 
На залешныхъ На залоговых!, 

земляхъ. пашннхъ. 
Въ полѣсьѣ: 

a) на лѣсномъ иодзолистомъ с у ш и т ! . 
b) на сус!ри 
c) на лѣсномъ чернозем! 

О 
0 
1 

1 
2 
3 

В ъ степи: 
a) на аѣсвомъ мергелистомъ суглинк! . 
b) на б!.іесоватомт> среднемъ подзолистомъ 

3 3 - 4 

1 суглинк! (I 
с) на сѣро.мъ среднемъ иодзолистомъ еу-

2 
3 

1 - 0 
1 
2 
О 

2 
4 - 5 

2 
3 
3 
О 

глин к ! 
il) на плотномъ мергелистомъ суглинк!. 
e) на суглинисто-торфяномъ чернозем!.. 
f) на рыхломъ суглинистомъ чернозем!. 
g) на илотномъ суглннистомъ чернозем!. 
1і) на солонцеватомъ чернозем!. . . . 



Посѣвъ пшеницы въ полѣсьѣ на залежныхъ пашняхъ является ис-
чезающимъ. Это новое доказательство того, что природный богатства лѣс-
ныхъ почвъ не велики. Самыми устойчивыми почвами для посѣва пшеницы 
оказываются стеиныя н между ними в ъ особенности: мергелистые суглинки, 
плотный суглинистый чернозем?, и сѣрый средній подзолистый суглинокъ. 
Все эти указанный почвы суть почвы попреимуществу ишеничныя. Беле-
соватый средній подзолистый суглинокъ и солонцеватый черноземъ суть 
почвы исключительно ржаныя. Суглинисто-торфяниковый черноземъ и рых-
лый черноземъ суть почвы промежуточный, переходным между пшеничными 
и ржаными почвами. 

Такъ какъ въ пустошь залежная пашня пускается для того, чтобы 
«земля отдохнула от?, работы», набралась прежней силы» и возвра-
тила хотя отчасти свои природныя богатства, то местное населеніе, по 
разнымъ признакам?,, старается узнавать, когда пашня после пустоши 
(отдыха) становится вполне годной къ обработке. Для этой цели населе-
ніе тщательно слѣдитъ за ростом?, травъ на пустошах?, и по ноявленію 
т ѣ х ъ или иных?, изъ нихъ определяет?, на любомъ участке и въ любом?, 
ееленіи, какъ годъ отдыха пашни после последней обработки, такъ равно 
и число лет?,, оставшихся для этого отдыха. 

Вотъ смена растеній на различныхъ почвахъ, являющихся на зале-
жах?, в ъ последовательномъ порядке годъ за годъ: 

А. Въ Полѣсъѣ: 
a) На подзолистом?, суглинке (серике): 1 г. —осотъ, 2 г. и 3 г . — 

осотъ и полынка, 4 г. — полынка, жабрей, лопушникъ, бусырь, 5 г . — 
визиль, пырей, рѣзунъ, ржанникъ, 6 г . - б е р е з а , визиль, пырей, ржашшкъ... 
20 ѵ.—У7ьтренникь. 

b) На сусѣри: 1) осотъ, 2 и 3 г . — осотъ, полынка, жабрей, ло-
пушникъ, бусырь, 4 г.—кипрей, 5 г .—береза, кипрей, визиль, пырей, 
ржанникъ, 6 г .—береза, визиль, пырей, ржанникъ, 7 — 1 4 г.—усиленный 
рост?, березы, 1 5 г. —вѣтренникь. 

c) Налесном?, черноземе: 1 ) осотъ, 2 и 3 г .—осотъ , полынка, жа-
бреи, 4 г .—береза, кипрей, 5 г .—береза, кипрей, визиль, пырей, ржан-
никъ, 6 г .—береза, визиль, пырей, ржашшкъ, 7 — 9 г.—усиленный рост?, 
березы, 10 г.—главным?, образом?, береза, вѣтренникъ. 

Березняк?, на черноземе по залежи растетъ всегда дружно и густо, 
на сусѣри значительно с.іабѣс и реже, почему н не дает?, такой густой 
заросли, какъ на черноземе. Что касается суглинка, то на последнем?, бе-
резняк?, растетъ слабо, причем?, на белесоватом?, подзолистом?, суглинке 
даже отсутствует?,. Если залежь по чернозему пролежит?, «въ отдыхѣ» 
не 1 0 , а 2 0 лет?,, то она обращается в ъ сплошной березняк?,, причем?, 
деревья достигают?, высоты 2 — 3 саж. и толщины «оглобли». Присут-
ствие ветренника на залежи служить всегда показателемъ того, что залежь 
готова для новой обработки. 

Скажем?, здесь несколько слов?, о вѣтренникѣ. Растеніе это появляется 
i l * 



весной и цвѣтетъ раньше всѣхъ другихъ; цвѣтъ имѣетъ желтый, растетъ 
кустами—въ 2 , 3 , 4 и 5 штукъ; вышины достигает* вершков* 4 - х ъ . 
Хотя мы выше установили определенные сроки появленія ветренника, но 
во избежаніе недоразуменій должны здесь оговориться, что эти сроки 
относятся только для средних* залежных* пашенъ, бывших* въ пустошах* не 
более 3 — 4 разъ. Что касается новых* залежных* пашенъ, когорыя 
сравнительно недавно вышли изъ подъ залоговых* пашенъ и которыя 
въ пустошь поступали не более одного и двухъ разъ, то ветренникъ 
здесь появляется скорее приведенных* сроков* (на черноземе, напр., года 
чрезъ 4 и 5 ) . Напротив*, если залежная пашня была подъ пустошью 
разъ 5 — 6 и более, то ветренникъ появляется позднее. (На черноземе, 
напр., л е т * чрезъ 1 5 ) . 

В. Въ степи. 
a) На легком* мергелистом* суглинке (песчаных* гривкахъ): 1 г . — 

полынь, конопля и частью чернобыль; 2 г . — т ѣ ж е растенія въ большом* 
количестве; 3 г .—полынь и конопля уменьшаются, появляется: лебедка, 
липуха, жабрей; 4 г.—лебедка и липуха увеличиваются, жабрей исчезает*, 
появляется: мелкій чернобыльник* и другія травы; 5 г.—лебедки и ли-
пухи мало, «разнотравье» увеличивается; 6 г .—появляется: пырей, по-
л я к * , визиль, ржанецъ, мелкая полынка и т. п.; 7 г . — присоединяется 
костяника; 8 и 9 г.—пырей, полякъ, визиль, ржанецъ, мелкая полынка, 
костяника и т. д.; 1 0 г.—присоединяется клубника. 

b) IIa среднем* подзолистом* суглинкѣ («гривномъ сѣрикѣ и бѣликѣ»): 
1 г. —осотъ, полынь, конопля, иногда чернобыль; 2 г .—тѣже растенія 
въ большом* количествѣ; 3 г . — т р а в ы 1-го и 2-го годовъ уменьшаются, 
появляется: липуха и мелкая полынка; 4 г .—осотъ , полынь и конопля 
исчезают*, липуха разрастается, мелкая полынка остается въ томъ же 
количествѣ, какъ въ предшествующ!й годъ; лебеда какъ въ 3-й, такт, и 
въ 4-й годъ не встрѣчается; 5 г .—липуха уменьшается, появляется му-
рава, много пдѣшивииь («ирогалызииъ»), 6 г .—липуха исчезает*, плѣши-
вины покрываются муравой и другими травами, 7 и 9 г. — «разнотравье» 
увеличивается, 1 0 г. — присоединяется костяника... 2 0 г. — появляется 
клубника. 

c) На плотном* мергелистом* суглинкѣ («красикѣ») : 1 г . — ч е р н о б ы л ь 
и небольшая часть конопли; 2 г.—чернобыль и конопля; 3 г.—небольшая 
часть чернобыли, пырея, визиль и др. гравы,—конопля исчезает*; 4 г . — 
кой гдѣ чернобыль, пырей, визиль и др. травы, 5 г.—чернобыли нѣтъ, 
пырей и визиль умножается, «разнотравье» увеличивается, 6 — 9 г . — г у -
стая трава, костяника, 1 0 г . — т р а в ы еще гуще, клубника. 

il) IIa чернозем!;: 1 г . — п о л ы н ь и въ особенности конопля, частью 
чернобыль; 2 г .—полынь и конопля разрастаются; 3 г. —полынь и ко-
нопля уменьшаются, появляется: липуха, лебеда, жабрей; 4 г.—полыни п 
конопли очень мало, липухи и лебеды становится больше, жабрей исчезает*; 
5 г .—полыни и конопли нѣтъ, липухи и бѣлены становится еще больше, 



появляется—полякъ, пырей, изрѣдка визиль, иногда мелкій чернобыльникъ 
и мелкая полынка, а также другія травы; 6 г .—липуха и лебеда почти 
и с ч е з а ю т , полякъ и пырей разрастаются, визиль становится больше, мел-
каго чернобыльника иопрежнему чало, мелкая полынка таже, разнотравье 
разрастается; 7 и 9 г .—густая трава, костяника, 1 0 — т р а в а еще гуще, 
клубника. 

е) На черноземном], подсолонкѣ: 1 г .—конопля, полынка, о с о т , 
жабрей и небольшая часть поляка; 2 г ,—указанный травы разрастаются; 
полякъ увеличивается; 3 г.—конопля, полынка, осотъ и жабрей умень-
шаются, полякъ еще разрастается; 4 г.—конопля, полынка, о с о т и жа-
бреи и с ч е з а ю т , поляка—обиліе, появляются— пырей, визиль, мелкій черно-
быльникъ и другія травы; 5 г .—качество травъ улучшается на столько, 
что можно косить, хотя къ косьбѣ большею частью приступают на 
б-мъ году. 

С) На суглннистомъ подсолонк!: 1 г.—конопля, полынка, осотъ и 
небольшая часть поляка; 2 г .—указаиныя травы разрастаются, появляется 
полякъ; 3 г .—полякъ увеличивается, а конопля, полынка и осотъ ра-
с т у т лишь кое-гдѣ; 4 г.—конопля, полынка и'осотъ совсѣмч, исчезают , по-
лякъ разрастается еще больше, кое-гдѣ появляется челкій чернобыльникъ; 
5 г . — почти одинъ полякъ. да чѣстачи чернобыльникъ; 6 г . — к ъ поляку 
присоединяется визиль, пырей и другія травы; 7 г .—поляка слѣды, разно-
травье увеличивается; 8 г . — т р а в ы на столько хороши, что приступают 
къ сѣиокошенію. 

g) На нодсолонкѣ бѣликѣ: 1 г .—конопля, о с о т , полынка, 2 г . — 
къ указаннымъ рориымъ гравамъ присоединяется полякъ, 3 г .—полякъ 
разрастается; появляется въ неболыномъ количеств!—пырей, визиль, ржа-
нецъ и др.; 5 — 10 г. разнотравье увеличивается, I I и 1 2 г. — можно ко-
сить. Клубника (ягодникъ) и в!тренникъ (ямѵрка) на нстронутыхъ пашней 
солонцахъ р а с т у т лишь кое-гд! , въ неболыномъ количеств!; появлсніе 
этихъ двухъ растеній на залоговой залежи служить указаніемъ того, что 
эта залежь «учередовалась» и можетъ быть вновь обращена изъ-подъ с!но-
коеа подъ пашню. 

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что въ степи на различныхъ 
сортахъ ночвъ растенія по залежамъ очень разнообразны, причемъ въ 
первые годы отдыха каждому сорту почвы с о о т в е т с т в у е т свое характер-
ное растете , а именно: на красив! р а с т е т чернобыль, являющійся въ 
болыномъ количеств! въ первый годъ пустоши и сохраняющейся зд !сь до 
4-го года, на иодзолистомъ суглинк! — осотъ, остающейся здѣсь до 
3-го года включительно, на ч е р н о з е м ! — п о л ы н ь , довольно густымъ ков-
ром!, покрывающая пустошь и засоряющая последнюю въ теченіе первыхъ 
4 - х ъ л ! т ъ , для иодсолонковъ ( в с ! х ъ в н д о в ъ ) — п о л я к ъ , яв.іяющійся нре-
обладающимъ растеніемъ на 4-е л!то отъ начала пустоши; только для легкаго 
суглинка (песчаныхъ гривокъ) н ѣ г ь характерна™ растенія. Появленіе ко-
стяники на пустоши можетъ служить показателем!, того, что пустошь эта 
уже отчасти годна для обработки, хотя обыкновенно эта обработка и ото-



двигается до ноявленія клубники, или « ягодника*, какъ ее здѣсь назы-
ваютъ. Отсюда такое правило: «коли по залежи пошелъ ягодникъ, нора 
пахать залежь». Другимъ показателем!, времени вспашки залоговой залежи 
служите появленіе «вѣгренника», что считается тоже за очень вѣрный 
признакъ. 

Необходимо здѣсь отмѣтить, что залежь, пролежавшая въ отдыхѣ до 
ноявленія клубники, далеко не ставится, но своимъ достоинствам!,, наряду 
съ «природнымь залогомъ», т. е. землей, поднимаемой ллугомъ въ первый 
разъ, а значительно ниже этого прпроднаго залога. Только появление мор-
ковника на залоговой заложи, который начинаете здѣсь прокидываться въ 
первый разъ лѣтъ чрезъ 2 5 , приближаете отчасти эту залежь къ природ-
ному залогу. Говорима, «отчасти», потому что залежь считается возвра-
тившей всѣ свои первоначальный силы только тогда, когда на ней мор-
ковникъ ростетъ уже в ъ изобиліи, что бываете отъ начала пустоши лѣтъ 
чрезъ 4 0 — н а лучшихъ почвахъ чериоземахъ и мергелистыхъ суглинкахъ 
и лѣтъ чрезъ 8 0 — н а худшихъ, напр., на гривныхъ бѣликахъ. Только съ 
ростомъ въ изобилін морковника на пустоши иослѣдняя отождествляется 
съ «природнымъ залогомъ». 

Въ старые годы, когда земли въ степи было еще большее изобиліе, 
чѣмъ нынѣ , пашня пускалась въ пустошь не иначе, какъ до появленія 
на ней в ъ изобиліи морковника, т. е. лѣтъ на 4 0 — 8 0 . Пустошь нерѣдко 
покрывалась тогда даже березпякомъ, изъ подъ котораго приходилась вновь 
расчищать пашню, хотя всякій заимщйкъ старался не доводить до такого 
состоянія запущенную пашню, безпощадно уничтожая появляющуюся тамъ 
и сямъ поросль. Пашня отводилась тогда въ продолжительную залежь для 
того, чтобы «постоянно имѣть новую землю», чтобы «ежегодно пахать по 
залогамъ», чтобы «всегда снимать сливки съ земли». 

Выше, приводя смѣну некультурных!, растеній на иустошахъ по-
лѣсья, мы сказали, что на сусѣри и лѣсномъ черноземѣ, начиная съ 7 - г о 
года, всегда замечается усиленный ростъ березы, которая потомъ покры-
ваете бывшую пашню березовой зарослью. Эта заросль, неодинаково ра-
стете на пустоши. Въ однихъ чѣстахъ она расположена болѣе или менѣе 
значительными «куриями» (кучками), въ другихъ—довольно спорадически, 
отдѣлыш стоящими березками. 

Такая пустошь, поросшая тамъ и сямъ «березовой чащей», въ цѣ-
ляхъ дальнейшей ея обработки обыкновенно снова расчищается изъ подъ 
березняка, Расчистка чащи производится такъ: прежде всего корни деревца 
со всѣхъ четырехъ сторонъ перерубаются топоромъ; затѣмъ деревцо сги-
бается въ одну какую либо сторону, причемъ рѣдька его подрубается; 
послѣ этого деревцо вытаскивается—и дѣло съ нимъ считается покончен-
нымъ. Такимъ же путемъ выкапываются съ корнемъ изъ земли и друтія 
деревца-березки. Когда на полосѣ наберется уже много «выкопанной чащи», 
то послѣдняя сносится «въ кучу»—величиною воза въ два. Если но со-
сѣдству съ «чишебой» мѣсто пахатиое, безлѣсное, то куча сжигается; если 
же по сосѣдству мѣсто лѣсное, то кучу оставляютъ нетронутой, почему 



она здѣсь лежитъ до тѣхъ иоръ, пока совсѣмъ не сгніетъ. «Чистка чащи» 
производится въ іюиѣ и обязательно «подъ молодой мѣсяцъ». Одновременно 
съ чисткой принимаются и за «нодъемъ залежи». Та и другая работа ведется 
артельио, нѣсколькими членами семьи: одинъ подрубает* коренья, другой 
вытаскивает* дерево, третій и четвертый пашутъ. Залежь, расчищаемая 
изъ подъ чащи, носит* иазваніе «чищебы», а самая пашня — изъ под* 
чшцебы называется «чищебной», или залежно-чищебной. Чаща на зале-
жахъ является тѣмъ въ большом* количеств!;, чѣмъ новѣе пашня. Такъ 
какъ залеяшыя земли въ полѣсьѣ въ большинствѣ случаевъ «перетрево-
жены» только раза но два, то отсюда понятно, что залежно-чищебныхъ 
пашенъ на различных* сортах* почвъ, за исключеніемъ нодзолистаго су-
глинка, довольно много. 

Хозяйство на залежно-чшцебныхъ пашняхъ представляет* нѣкоторыя 
особенности отъ хозяйства на обычных* залежных* пашняхъ. Не говоря 
уже о томъ, что на чищебныхъ залежах* взметъ пашни производится не 
иначе, какъ поелѣ уборки чащи, что представляет* уже само по себѣ очень 
крупную особенность, другую особенность чищебныхъ залежных* пашенъ, 
не менѣе крупную, составляет* то, что смѣна хлѣбовъ на различных* 
сортах* почвъ здѣсь идет* нѣсколько въ ином* порядкѣ, а именно: 

a) на подзолистом* суглинкѣ—чищебныхъ пашенъ нѣть, такъ какъ 
лѣсъ по залежи здѣсь не растет*. 

b) на сусѣри: 1 ) паръ, 2 ) пшеница, 3 ) паръ, 4 ) рожь, 5 ) паръ, 
6 ) овесъ, 7 ) паръ, 8 ) овесъ, 9 ) залежь. 

c) на лѣсномъ черноземѣ: 1 ) паръ, 2 ) пшеница, 3 ) паръ, 4 ) пше-
ница, 5 ) паръ, 6 ) овесъ, 7 ) паръ, 8 ) овесъ, 9 ) паръ, 1 0 овесъ, 1 1 ) 
залежь. 

Число годов* иосѣва пшеницы, при залежно-чищебномъ хозяйствѣ, 
какъ видимъ, нѣсколько болѣе, чѣмъ при обычном* залежном* хозяйствѣ, 
хотя оно всетаки меньше, чѣмъ при залоговом* хозяйств!.. 

Теперь перейдем* къ г полузалежному хозяйству». Такъ назы-
вается хозяйство, при котором* пашня отводится въ кратковременный 
«неполный» отдыхъ, в ъ «полу-залежь», отчего она отчасти, только «на-
половину», возвращает* утраченный силы, между тѣмъ какъ продолжи-
тельность обработки пашни большею частью становится даже болѣе по 
сравненію съ залежной пашней. 

Полузалежное хозяйство безусловно отсутствуете, во всем* иолѣсьѣ. 
За то оно часто встрѣчается въ степи, имѣя здѣсь большее распростране-
ніе, чѣмт, залежное хозяйство. Здѣсь практикуется оно главнымъ обра-
зомъ въ селеніяхъ малоземельныхъ н въ особенности въ тѣхъ изъ нихъ, 
въ которыхъ существует* захватное землевладѣніе. Отношеніе полузалеж-
наго хозяйства къ почвам* неодинаково: на лучших* изъ нихъ оно имѣ-
етъ широкое распространеніе, на худшихъ — никакого. На этомъ основа-
ніи, на мергеляхъ и чернозем! полузалежное хозяйство можно видѣть 
часто, а на подсолонкахъ и бѣликахъ—никогда. 

Если на залежныхъ пашняхъ временем* взмета пустошей считается 



появление вѣтрешшка и земляники, то на полузалежныхъ пашняхъ время 
взмета пустошей опредѣляетъ появленіе костяники, а иногда — более или 
менѣе значительный ростъ визиля и пырея. 

Следующая таблица показывает продолжительность обработки иа-
шенъ и ихъ среднюю продолжительность нахожденія въ полузалежи, или 
неполном, отдыхе. 

Продолж. обряб. Бодѣе по Средн. Менѣе 
пашни. с р а в н е н , продолж. по е р а в -

Чисдо го- Число с ъ полн. иахпжд. с ъ ноли, 
д о в ъ . х л ѣ б о в ъ . залежн. пашни з а л е ж и . 

х о з я й с т в , въ з а л . х о з . 

А. Полесье . . Залежн. хоз. съ неполн. отд. пашни о т с у т с т в у е т . 

В. Степь. 
а) на легкомъ мергел. суглинке 1 4 7 2 — 4 6 4 
Ь) на белес, средн. подз.суглин. ( н е т ъ ) — — — — — 

с) на серомъ средн. подз. суглинке 1 0 5 2 8 7 
d) на плотн. мергел. суглинке . . 14 — 1 6 7 - 8 2 - 4 5 4 
с) на суглин.-торфян. черноземе . 1 0 5 2 1 0 6 
0 на рыхломъ суглин. черноземе . 1 2 6 2 7 4 
6 ) на плотн. суглин. черноземе 14 7 6 6 3 
h ) на солонцеват, черноземе (нетъ) 

Продолжительность запашки пашенъ всюду больше при описываемой 
системе, чѣмъ при залежномъ хозяйстве. 

Что касается средней продолжительности нахожденія пашни въ пу-
стоши, то она всюду кратковременна, причемъ, по сразненію съ типич-
нымъ залежнымъ хозяйствомъ, на всехъ почвахъ менее года на 3 — 7 . 

Следующія данныя п о к а з ы в а ю т смену хлебовъ ири нолузалежномъ 
хозяйстве по различнымъ сортамъ иочвъ степнаго пространства. 

a) на легкомъ мергелистомъ суглинке: 1 ) паръ, 2 ) пшеница, 3 ) наръ, 
4 ) пшеница, 5 ) паръ, 6 ) ярица, 7 ) наръ, 8 ) овесъ, 9 ) наръ, 1 0 ) пше-
ница, 1 1 ) наръ, 1 2 ) ярица, 1 3 ) паръ, 1 4 ) овесъ, 1 5 ) залежь. 

b) на серомъ среднемъ подзолистомъ суглинке: 1 ) паръ, 2 ) пше-
ница, 3 ) наръ, 4 ) ярица, 5 ) паръ, 6 ) овесъ, 7 ) паръ, 8 ) ярица, 9 ) паръ, 
1 0 ) овесъ, 1 1 ) залежь. 

c) на плотномъ мергелистомъ суглинке: 1 ) паръ, 2 ) пшеница, 3 ) 
паръ, 4 ) пшеница, 5 ) паръ, 6 ) ярица, 7 ) паръ, 8 ) овесъ, 9 ) паръ, 1 0 ) 
ярица, 1 1 ) паръ, 1 2 ) овесъ, 1 3 ) паръ, 1 4 ) ярица, 1 5 ) паръ, 1 6 ) овесъ, 
1 7 ) залежь. 

d) на суглинисто-торфяниковомъ черноземе: 1 ) паръ, 2 ) рожь, 3 ) 
наръ, 4 ) овесъ, 5 ) паръ, 6 ) ячмень, 7 ) паръ, 8 ) овесъ, 9 ) паръ, 1 0 ) овесъ, 
1 1 ) залежь. 

e) на рыхломъ суглинистомъ черноземе: 1 ) паръ, 2 ) пшеница, 3 ) 



паръ, 4 ) ярица, 5 ) паръ, 6 ) овесъ, 7 ) паръ, 8 ) ярица и ячмень, 9 ) гіаръ, 
1 0 ) овесъ, 1 1 ) иаръ, 12 ) овесъ, 1 3 ) залежь. 

Г) на іі.іотномъ суглинисточъ черноземѣ: 1) иаръ, 2 ) пшеница, 3 ) 
паръ, 4 ) ярица, 5 ) паръ, 6 ) овесъ, 7 ) паръ, 8 ) ярица и ячмень, 9 ) паръ, 
1 0 ) овесъ, 1 1 ) иаръ, 1 2 ) ярица, 1 3 ) иаръ, 1 4 ) овесъ, 1 5 ) залежь. 

Отсюда видно, что посѣвъ пшеницы отъ одной залежи до другой 
здѣсь значительно менѣе распространен'!,, тогда какъ носѣвъ ярицы и 
овса—значительно болѣе. Цѣнныя и прихотливыя растенія такимъ обра-
зомъ имѣютъ тенденцію какъ бы совсѣмъ сойти со сцены и уступить 
мѣсто другимъ, болѣе дешевымъ и менѣе требовательнымъ къ способамъ 
и пріемамъ хозяйства. 

Беззалежное хозяйство практикуется на мягкихъ нашняхъ, по-
стоянно обрабатываемых'!, и никогда не оставляемыхъ подъ пустошами. 
Словом!,, беззалежное хозяйство есть примитивное двухпольное хозяйство 
безъ залежей съ постоянным!, чередованіемъ посѣвовъ и паровъ. Этотъ 
видъ хозяйства практикуется въ Ііарабѣ въ мѣстностяхъ, считающихся 
малоземельными, только на самыхъ лучшихъ почвахъ, а именно: легкомъ мер-
гелистомъ суглинкѣ («несчаныхъ гривкахъ») , сѣромъ среднем!, подзолистомъ 
суглинкѣ ( «гривномъ сѣрикѣ»), плотномъ мергелистомъ суглинкѣ («красикѣ») , 
рыхломъ суглинистом!, чернозем!; и плотномъ суглин исто мъ черноземѣ («плот-
ных!, черпыхъ гривкахъ»), 

Смѣна хлѣбовъ на указанных!, сортахъ почвъ идетъ въ такомъ по-
ря дкѣ: 

a) На легкомъ мергелистомъ суглинкѣ: 1 ) иаръ, 2 ) пшеница, 3 ) паръ, 
4 ) ярица, 5 ) паръ, 6 ) овесъ, 7 ) паръ, 8 ) овесъ, 9 ) паръ, 1 0 ) пшеница, 
1 1 ) паръ, 1 2 ) ярица, 1 3 ) паръ, 1 4 ) овесъ, 1 5 ) иаръ, 1 6 ) овесъ и т. д. 

b) На сѣромъ среднемъ подзолистомъ суглиикѣ: 1) паръ, 2 ) пше-
ница, 3 ) паръ, 4 ) ярица, 5 ) паръ, 6 ) овесъ, 7 ) иаръ, 8 ) ярица, 9 ) паръ, 
1 0 ) овесъ, 1 1 ) иаръ, 1 2 ) ярица, 1 3 ) паръ, 1 4 ) овесъ, 1 5 ) паръ, 1 6 ) 
пшеница и т. д. 

c) На плотномъ мергелистомъ суглинкѣ: 1 ) паръ, 2 ) пшеница, 3 ) 
иаръ, 4 ) ярица, 5 ) паръ, 6 ) овесъ, 7 ) паръ, 8 ) пшеница, 9 ) паръ, 1 0 ) 
ярица, 1 1 ) паръ, 1 2 ) овесъ и т. д. 

d) На рыхломъ суглинистомъ чернозем!,: 1 ) паръ, 2 ) пшеница, 3 ) 
иаръ, 4 ) ярица, 5 ) паръ, 6 ) овесъ, 7 ) паръ, 8 ) ярица, 9 ) паръ, 1 0 ) 
овесъ, 1 1 ) ітаръ, 1 2 ) овесъ, 1 3 ) паръ, 1 4 ) пшеница и т. д. 

e) На плотномъ суглинистомъ чернозсмѣ: 1 ) паръ, 2 ) пшеница, 3 ) 
паръ, 4 ) ярица, 5 ) паръ, 6 ) овесъ, 7 ) иаръ, 8 ) ярица, 9 ) иаръ, 10 ) 
овесъ, 1 1 ) паръ, 1 2 ) пшеница и т. д. 

Посѣвъ пшеницы на указанныхъ сортахъ почвъ, т. е. тамъ, гдѣ 
практикуется беззалежное хозяйство, распространенъ всюду слабо, а именно 
пшеница сѣется одииъ разъ: 



Ч р е з ъ к в ж д ы я 

на илотномъ мергелистомъ суглиикѣ fi лѣтъ 
» легкомъ мергелистомъ суглпнкѣ 8 » 
» илотномъ суглннистомъ чернозем! 10 » 
> рыхломъ суглннистомъ чернозем! 1 2 » 
» с!ромъ иодзолистомъ суглинк! 1 4 » 

Различный системы х о з я й с т в ъ - с ъ одной стороны, и различные сорта 
почвъ—съ другой, дали очень большое разнообразие въ веденіи землед!ль-
ческаго промысла, которое проявляется, какъ мы вндѣлн, главнымъ обра-
зомъ въ разнообразіи см!нъ хл!бовъ. Это разнообразіе такъ велико, что 
нрослѣднть его ,—и то только до некоторой степени, — оказалось возмож-
нымъ лишь при условіи разсмотрѣпія этого разнообразія комбинаціонно, 
т. е. при взаимномъ соотношеніи какъ системъ хозяйствъ, такъ и различ-
ны хъ сортовъ почвъ. 

Но чтобы уяснить с с б ! еще болѣе вліяніе двухъ сельско-хозяйствен-
ныхъ факторовъ, системъ хозяйствъ и сортовъ ночвъ, на норядокъ по-
сева т ! х ъ или друтнхъ хл!бовъ, относительно см!ны которыхъ устано-
вились бол!е или меи!е опред!ленные взгляды, мы считаем!, необходи-
мым!. все сказанное представить в ъ вид! нижесл!дующей общей таблицы, 
наглядно показывающей указанную законосообразность. (См. стр. 1 7 2 — 1 7 5 ) . 

§ 22. Культура главнѣйшихъ хлѣбовъ. 

R'b Спасскомъ участи! Каинскаго округа мѣстные хозяева с ! ю т ъ слѣ-
дующія культурный растенія: пшеницу, рожь, овесъ, ярицу, ячмень, а 
также - картофель, горохъ, ленъ, коноплю, гречу и просо. 

Взаимное соотногаеніе указанных!, культурныхъ растеній и степень 
ихъ распространенія онредѣляется на основаніи слѣдуюшихъ данныхъ 
подворной описи. 

Посѣяно: У обѣнхъ народностей: 
русскихъ ( 3 5 4 6 д в . ) и татаръ ( 2 0 4 д в . ) 

Пшеницы 3 , 8 3 3 , 7 дес. или 3 0 , 9 ° / о 
Ржи 3 . 4 2 7 , 5 » > 2 7 , 5 % 

Овса 2 , 7 3 8 , s > » 2 2 , 0° 0 
Ярицы 1 , 4 0 2 , 4 » » и , 5 % 

Ячменя 6 0 3 , 8 > » 4 , 8°/0 
Прочихъ культурныхъ растеній 4 5 3 , 8 1 » з , б ° / о 

Всего: 1 2 , 4 5 9 , 7 > » 1 0 0 °/о 



Самым?, большим?, распространеніемъ пользуется здѣсь пшеница, что 
вполнѣ понятно, если принять RO вниманіе характер?, барабинскихъ пахат-
ныхъ земель, среди которыхъ не мало почвъ шненичныхъ, какъ мы это 
видели изъ главы III. 

Среди двухъ народностей, населяющих?, Сиасскій участокъ, русскихъ 
и татаръ, расиределеніе культурных?, раотеній далеко неодинаково, какъ 
это видно изъ слѣдующихъ данныхъ: 

ІІосѣино: У русскихъ ( н а 3 5 4 6 д н . ) у татяръ (на 2 0 4 д в . ) 
Десятины ° / о Десятины ° /о 

Пшеницы 3 . 8 0 0 , 4 3 1 , . 3 3 , з 15,а 
Ржи 3 . 3 6 9 , ь 2 7 . ь 57 ,7 27 ,ь 
Овса 2 . 6 8 3 , з 21 , 9 55 ,а 26 ,« 
Ярицы 1 . 3 6 3 , 4 И , . 39 ,о 1 8 , в 
Ячменя 5 8 5 , . 4,8 18,7 8,9 
Прочих? 4 4 8 , 2 3 , 7 5 ,6 2 ,7 

Всего: . . . 1 2 . 2 4 9 1 0 0 2 0 9 , 8 1 0 0 

Въ то время какъ у русскаго населения замечается решительная 
тендендія сеять главным?, образом?, пшеницу, у татаръ наоборот?, прояв-
ляется стремление сеять преимущественно рожь, овесъ и ярицу, так?, какъ 
пшеница у них?, занимаетъ лишь 4-ое мѣсто среди других?, культур?,. 

Въ виду громаднаго раснространенія, которое имѣетъ здесь пшеница, 
остановимся прежде всего на ея культуре. 

Пшеница сеется на лучших?, почвах?,, преимущественно: иесчаныхъ 
гривка,;?,, красикахъ, сѣриках?, и черных?, гривках?,, а также отчасти на 
другихъ видахъ черноземовъ. Такъ какъ качество ночвз, в?> Барабѣ ста-
новится все выше и выше, по черѣ удаленія отъ севера къ югу, что 
мы видели въ главѣ III. то и распространенность посѣва пшеницы увели-
чивается съ севера на югъ. Въ самом ь дѣ.?ѣ — посев?, пшеницы состав-
ляетъ: 

Общ. площадь Площадь подъ ° / o - н о е от- Р а з м ѣ р ъ 
п о с ѣ в о в ъ ншеницей ношеніе no- noefcna 

с ѣ а а пшеницы ишеницы 
къ общ. про- на 1 да. 

с т р а н с т в у 

Въ урмане 3 . 0 0 1 , 6 3 1 8 , 9 1 0 , 6 0 , з 7 дес. 
Въ степи: 

» а) северной части . 3 . 1 8 6 . 7 6 2 5 , 6 1 9 , 6 0 , 6 9 » 

» Ь) средней части 2 . 7 3 8 , з 1 . 1 3 7 , з 40 ,5 1 , М > 

» с) южной части 3 . 3 2 2 , 5 1 . 7 1 8 , о 5 1 , 7 2 , 1 5 » 
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A . Полѣсье. 

a ) (,'ѣрый средній 
подзолистый суглянокъ ! иаръ, 2. паръ, 

3 . пшеница. 4 . ппръ, 
5 . рожь, 6 . паръ. 7 . 
овесъ , 8 . паръ. 9 . овесъ , 
1 0 . з а л е ж ь . . . . 9 2 0 1 

! иаръ, 2 . рожь, 
3 . паръ, 4 . о в е с ъ , 5 . 
паръ, 6 . овесъ , 7 . з а -

6 2 5 0 

Ь) Суеѣрь . . 1 . иаръ. 2 . пшеница, 
3 . паръ. 4 . пшеница, 
5 . паръ, 6 . рожь. 7 . 
паръ. 8 . о в е с ъ . 9 . паръ. 
1 0 . овесъ , 1 1 . з а л е ж ь 1 0 1 5 2 

! паръ. 2 . рожь, 
3 . паръ, 4. рожь. 5 . 
паръ, 6 овесъ, 7 . паръ, 
8 . овесъ, 9 . з а л е ж ь . 8 2 0 0 

с ) Лѣсвой перпоземъ 

В . Степь. 

! паръ, 2 . пшеница 
и рожь. 3 . ппръ. 4 . 
пшеница. 5 . паръ. 6 . 
пшеница, 7 . паръ. 8 . 
р о ж ь . 9 . иаръ. 1 0 . о в е с ъ , 
1 1 . паръ. 1 2 . рожь, 
1 3 . паръ. 1 4 . о в е с ъ . 
1 5 . з а л е ж ь . . . . 1 4 1 0 2 - - 3 

! паръ. 2 . пшеница, 
3 . паръ. 4 . рожь, 5 . 
паръ, 6 . овесъ, 7 . паръ. 
8 . рожь, 9 . паръ. 1 0 . 
овесъ. 1 ! з а л е ж ь . . 1 0 1 5 1 

а ) Л е г к і й мергели-
стый суглинокъ. . . 1 . паръ. 2 . паръ. 

3 . пшеница, 4 паръ. 
5 . пшеница. 6 . паръ. 
7 . пшеница, 8 . паръ, 
9 . я р и ц а и пшеница, 
1 0 . паръ, 1 1 . овесъ, 
1 2 . з а л е ж ь . . . . 11 1 0 3 - - 4 

1. паръ. 2 . пшеница. 
3 . паръ, 4 . пшеница, 
5 . паръ. 0 . пшеница, 
7 паръ, 8 . ярица, 9 . 
паръ. 1 0 . о в е с ъ . (иногда 
1 1 . ппръ, 1 2 . о в е с ъ ) ; 
1 3 . з а л е ж ь . . . . 1 0 - 1 2 1 0 - 1 3 3 

h ) І і ѣ л е с о в а т ы й с р е д -
иій подзол, суглинокъ. ! иаръ. 2 . паръ. 

3 . пшеница, 4 . паръ. 
5 . я р и ц а . 6 . паръ. 7 . 
овесъ , 8 . паръ, 9 . овесъ. 
1 0 . з а л е ж ь . . . . 9 2 0 1 

1 . паръ, 2 . рожь и 
я р и ц а , 3 . паръ, 4 . 
овесъ, 5 . п а р ъ . 6 . о в е с ъ . 
7 . з а л е ж ь . , 6 2 5 - 3 0 0 
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Полузалежное хозяйство не прак-
тикуется 

Беззалежное хозяйство не практи-

Т о ж е ( н е п р а к т и к у е т с я ) — — — Тоше (не п р а к т и к у е т с я ) . . . — 

Т о ж е (не п р а к т и к у е т с я ) . . . . — — — Т о ж е ( н е п р а к т и к у е т с я ) . . . . — 

1. паръ, 2 . пшеница. 3 . паръ, 
4 . пшеница, 5 . паръ, 6 . я р и п а , 7 
паръ, 8 . о в е с ъ , 9 . и а р ъ , 1 0 . пше-
ница, 1 1 . паръ, 1 2 . я р и ц а , 1 3 . паръ, 
1 4 . о в е с ъ , 1 5 . з а л е ж ь 1 4 6 2 

1 . паръ. 2 . пшеница. 3 паръ, 
4 . ярица. 5 иаръ. 6 . о в е с ъ . 7 . паръ, 
8 . о в е с ъ , 9 . паръ, 1 0 . пшеница, 1 1 . 
паръ. 1 2 . ярица, 1 3 . иаръ. 1 4 . овесъ, 
И Т . » 

Че
ре

зъ
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я 

es 
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•е= ч 

оо 1 
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зъ
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Но практикуется — — Не ирактикуется — 
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СОРТЫ ночвъ. 
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с ) Сѣрый средній су-
глинокъ 1 . паръ, 2 . п а р ъ , 

3 . пшеница. 4 . паръ, 
5 . пшеница. 6 . паръ, 
7 . ярица, 8 . паръ, 
9 . овесъ , 1 0 . з а л е ж ь . 9 „ 2 

1.паръ, 2 . п ш е н и ц а , 
3 . паръ, 4 . пшеница, 
5 . паръ, 6 . я р и ц а , 7 . 
паръ, 8 о в е с ъ , 9 . паръ, 
1 0 о в е с ъ , 1 1 . з а л е ж ь 1 0 1 5 - 2 0 2 

(1) Плотный мерге-
л и с т ы й с у г л и н о к ъ . . 1. паръ, 2 . паръ, 

3 . пшеница, 4 . паръ, 
5 . пшеница, 6 . паръ. 
7 . пшеница, 8 . паръ. 
9 . пшеница, 1 0 . паръ. 
1 1 . я р и ц а , н пшеница. 
1 2 . паръ, 1 3 . овесъ , 
1 4 . з а л е ж ь . . . . 1 3 1 0 4 - - 5 

1 . паръ, 2 . п ш е н и ц а , 
3 . паръ, 4 . пшеница, 
5 . п а р ъ , 6 . пшеница, 
7 . паръ, 8 . я р и ц а , 
9 . п а р ъ , 1 0 . о в е с ъ , 
1 1 . паръ, 1 2 . о в е с ъ , 
1 3 . з а л е ж ь . 1 2 9 — 1 2 3 

е ) Суглннисто - тор-
фяниковый черноземъ. 1 . наръ, 2 . п а р ъ , 

3. пшеница. 4 . паръ. 
5 . пшеница и рожь, 
6 . п а р ь . 7 . я р и а а . 
8 паръ, 9 . овесъ. 1 0 . 
з а л е ж ь 9 1 4 1 - - 2 

1 . паръ, 2 . пшеница, 
рожь и я р и ц а , 3 паръ, 
4 . о в е с ъ , 5 . паръ, 6. 
ячмень, 7 . паръ, 8 . 
овесъ , 9 . з а л е ж ь . 8 1 6 - 1 8 1 - - 0 

Г) Р ы х л ы й с у г л и н и -
стый черноземъ 1 . паръ, 2 . паръ, 

3 . пшеница, 4. п а р ъ , 
5 . пшеница. 6 . паръ, 
7 . я р и ц а , 8 . паръ, 
9 . овесъ , 1 0 . паръ, 
1 1 . овесъ, 1 2 . з а л е ж ь 11 1 2 2 

1 паръ, 2 . пшеница, 
3 . паръ, 4 . ярица и 
рожь, 5 . наръ. 6 . о в е с ъ . 
7 . паръ, 8 . я р и ц а , 9 
паръ, 1 0 . о в е с ъ , 1 1 . 

1 0 1 1 - 1 6 1 

g ) Плотный с у г л и -
нистый черноземъ . . 1. паръ, 2 . паръ, 

3 . пшеница. 4 . паръ, 
5 . пшеница, 6 . паръ, 
7 . п ш е н и ц а , 8 . паръ, 
9 . ярица, 1 0 . паръ, 
11. о в е с ъ , 1 2 . з а л е ж ь 11 1 0 3 

1 . паръ, 2 пшеница, 
3 . паръ, 4 . пшеница, 
5 . паръ, 6 . ярица, 7 . 
паръ, 8 о в е с ъ , 9 . паръ, 
1 0 . овесъ , 1 1 . з а л е ж ь , 1 0 9 - 1 4 2 

h ) С о л о н ц е в а т ы й 
черноземъ . . . . 1 . паръ, 2 . рожь, 

паръ, ярица и ячмень. 
3 . паръ, 4. о в е с ъ , 
5 . наръ, 6 . овесъ , 7 . 

6 2 0 

1 

0 

1 . паръ, 2 . рожь, 
3 . паръ, 4 . ярица или 
ячмень, 5 . наръ, 6 . 
овесъ, 7 . з а л е ж ь . . 6 2 5 0 
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1 . паръ, 2 . пшеница, 3 . паръ, 4 . 
ярица, 5 . паръ, 6 . овесъ, 7 . паръ, 
8 . ярица, 9 . паръ, 1 0 . овесъ, 1 1 . 
паръ, 1 2 . овесъ, 1 3 . з а л е ж ь . . . 

1 . паръ, 2 . пшеница, 3 . наръ, 
4 . пшеница, 5 . паръ, 6 . ярица (иногда 
пшеница), 7 . паръ, 8 . овесъ, 9 . паръ, 
1 0 . ярица. 1 1 . паръ 1 2 . овесъ, 1 3 . 
паръ, 1 4 . ярица, 1 5 . паръ. 1 6 . овесъ, 
1 7 . залежь 

1 . паръ, 2 . рожь, 3 . наръ, 4 . овесъ, 
5 . паръ, 6 ячмень, 7 . паръ, 8 . овесъ. 
9 . паръ, 1 0 . овесъ, 1 1 . з а л е ж ь . . 

1 . паръ, 2 . пшеница и рожь, 3 . 
паръ, 4 . ярица, 5 . паръ, 6 . овесъ, 
7 паръ, 8 . ярица и ячмень, 9 . наръ. 
1 0 . овесъ, 1 1 . паръ, 1 2 . овесъ, 1 3 . 
залежь 

1 . паръ, 2 . пшеница, 3 наръ, 4 . 
ярица, 5 . паръ, 6 овесъ, 7 . паръ, 
8 . ярица и ячмень, 9 . парь, 1 0 . овесъ. 
1 1 . паръ, 1 2 . ярица, 1 3 . паръ, 1 4 . 
овесъ, 1 5 . з а л с ж і  

П о л у з а л е ж н о е х о з я й с т в о не п р а к -
т и к у е т с я 

12 

1 4 — 1 6 

10 

2 - 3 

10 

12 1 - 0 

14 

I V . Беззалежное хозяйство. 

Чередованіе х . іѣбовъ. 

— в 

1 . паръ, 2 . пшеница, 3 . паръ, 
4 . я р в ц а , 5 . паръ, 6 . овесъ, 7 . 
паръ. 8 . ярица, 9 . наръ, 1 0 . ов. съ, 
1 1 . паръ. 1 2 . ярица, 1 3 . паръ, 1 4 . 
овесъ; 1 . парь. 2 . пшеница, 3 . паръ, 
4 . ярица. 5 . паръ. 6 . овесъ и т . д 

1 . паръ, 2 . пшеница, 3 . наръ, 
4 . ярица. 5 . паръ, 6 . овесъ; 7 . п а р ъ , 
8 . пшеница. 9 . паръ, 1 0 . ярица. 1 1 . g s  

паръ, 1 2 . овесъ и т . д. . = 

Беззалежное хозяйство не практи-
куется 

1 . паръ, 2 . пшеница, 3 . паръ, 4 . 
ярица, 5 . паръ. 6 . овесъ, 7 . паръ, 
8 . ярнца, 9 . паръ, 1 0 . овесъ, 1 1 . 
наръ. 1 2 . овесъ; 1 . наръ, 2 . ише-
нвца. 3 . паръ, 4 . арица, 5 . паръ, 
6 . овесъ, 7 . наръ, 8 . ярица. 9 . паръ, 
1 0 . овесъ. 1 1 . паръ. 1 2 . овесъ и т . д . 

1 . паръ, 2 . пшеница, 3 . паръ, 
4 . ярица, 5 . паръ. 6 . овесъ, 7 . паръ. ^ 
8 . арица, 9 . паръ. 1 0 . овесъ, 1 1 . J f ^ — 
паръ, 1 2 . пшеница и т . д. . . 

Беззалежное хозяйство не практи-
куется 



Увеличение посѣва пшеницы отъ сѣвера къ югу—прямо бьющее въ 
глаза. 

Но и на лучшихъ почвахъ пшеница сѣется не но всѣмъ пашнямъ, но 
только по залогамъ, залежамъ и по парамъ мягкихъ пашенъ. Вообще пше-
ница очень прихотливое растеніе, требующее къ тому же, помимо хоро-
ших!, почвъ и хорошнхъ нашенъ, еще и тщательной обработки земли, а 
т а т е н соотвѣтствующаго достатка отъ земледѣльца. Этимъ послѣднимъ 
фактомъ объясняется, почему посѣвъ пшеницы среди различныхъ обще-
ственныхъ группъ населенія Барабы распространенъ неодинаково, что 
можно видѣть изъ слѣдующаго: 

Группы н а с е л е н і я . Общее Общая ііо- Площадь 0 / о - н о е Р а з и ѣ р ъ по-
число с ѣ в н . пло- посѣвн отнош. с ѣ в а пшеницы 
двор. щадь пшеницы пшеницы на 1 дішръ 

( д е с я т и н ъ ) ( д е с я т и н ъ ) ко в с ѣ я ъ 
х л ѣ б а м ъ . 

д е с я т . з а г о н . 

Старожилы . . . 2 . 6 0 9 1 0 . 2 5 0 , 9 3 . 2 0 8 , ь 3 1 , 3 1 , 7 3 1 9 , 7 

Пересел, а) староселы 2 4 8 7 2 4 / 2 0 9 , і 2 9 , о 0 , 4 0 1 2 , я 
» Ь) новоселы 2 3 6 4 8 3 , в 8 4 , 5 1 7 , 5 0 , 3 5 5 , 6 

ІІольск. переселенцы 1 3 4 2 0 8 , 7 5 0 . 6 2 4 , з 0 , 3 7 5 , 9 

С с ы л ь н ы е . . . . 1 9 1 1 6 5 , о 5 5 / 3 3 , . 0 , 2 S 4 , 5 

Дѣти ссыльныхъ. . 1 2 8 4 1 7 , о 1 9 2 , 6 4 6 , « 1 , 5 0 2 4 , 0 

ІІзъ приведенной таблички слѣдуетъ исключить подьскихъ переселен -
цевъ и дѣтей ссыльныхъ—первыхъ потому, что они занимаются главными 
образомъ скотоводством!,, а не земледѣліемъ, вторыхъ а;с потому, что вси 
они живутъ въ степномъ пространств! и преимущественно въ южной части 
послѣдняго (почему на этой групп! очень сильно отразились территоріаль-
иыя условія). Если сд!лать указанный два исключенія, то связь между 
зажиточностью п размѣрами носѣва пшеницы будете полная. Зажиточнѣе 
всѣхъ въ Барабѣ крестьяне-старожилы—и у нихъ же замѣчается самый боль-
шой размѣръ пое!ва пшеницы. Самая бѣдная группа населенія ссыльные— 
и у нихъ наименьшіи разм!ръ носѣва пшеницы. Прочія сословныя группы 
(за исключеніемъ польским, переселенцев'!, и дѣтеіі ссыльныхъ) имѣютъ 
размѣры посѣва пшеницы также въ строго соотвѣтственныхъ условіяхъ 
со своею зажиточностью. 

Обработка пашни подъ пшеницу очень разнообразна, смотря потому, 
гдѣ пшеница с !ется: на залогахъ, залежахъ или на парахъ мятыхъ на-
шенъ. Да и зд!сь , на каждой изъ указанных!, пашень, зам!чается также 
немало разнообразія. Такъ, по залогу пшеница с !ется двумя способами: 
на «кисляк!» il «свѣжунѣ», т. е. на кисломъ пар! или же на св!жемъ 
пар!. 

Подъ «кислякомъ», или «кислымъ паромъ» разумѣется д в у о ѣ т н і й 
иаръ, а подъ «св!жуномъ», или «свѣжимъ паромъ» —паръ однолѣтній. 
На кисляк! культура пшеницы по залогу производится такъ: прежде всего 
залогъ поднимается вспашкой. Вспашка, или взмете залога производится 



обыкновенно въ концѣ мая. Взметъ дѣлается поверхностно—не болѣе 2 - х ъ 
вершков* вглубь. 

Осенью ( в ъ а в г у с т ! или сентябрѣ) взметъ залога подборамивается. 
Зат!мъ оставляют* залоговой паръ «киснуть» до сл!дующаго лѣта. IIa 
второй годъ, по веснѣ, иаръ, подборонивши, опять пашутъ, причемъ илугъ 
пускают* вглубь вершка на 3 — 4 . Послѣ вспашки опять боронят*. Въ 
Госпожинки паръ снова перепахивают*—это но счету въ третій р а з ъ , — 
поел! чего оставляют* его снова «киснуть» до 3-го года, Весной этого 
послѣдняго паръ—«кислякъ» прямо засѣваютъ, задѣлывая сѣмена бороной. 
Такимъ образомъ «паръ-кислякъ» приготовляют* въ теченіе 2 - х ъ л ! т ъ , 
a засѣваютъ его на 3-ій годъ отъ начала обработки залога. Необходи-
мость кисляка объясняется такъ: на залог! много травяных* корней, ко-
торые въ течепіе одного года сгнить не могутъ, между тѣмъ, при тройной 
вспашкѣ, производящейся въ теченіе 2 - х ъ л ! т ъ , процессы гніенія травя-
н ы х * растеній заканчиваются зд!сь внолнѣ. Посѣвъ на кислякѣ есть, слѣ-
довательно, вынужденное явленіе. 

Первая и вторая вспашка залоговъ подъ пос!въ пшеницы на ки-
слякѣ необходимо должна быть ранней. Необходимо это потому, что, при 
ранней вспашкѣ, залог*: 1 ) меньше прорастает* за л!то сорными тра-
вами, 2 ) на нем* лучше разлагаются и перегорают* тѣ сорныя травы, 
который были разрушены рѣзцомъ плуга при вспашк! и 3 ) на нем* вспа-
ханная почва принимает* въ себя значительно большее количество влаги 
и воздуха, 

На « е в ! ж у н ! » , «свѣжакѣ», или «свѣжемъ пар!» нос!въ пшеницы на 
залогах* производится такъ. Залог* пашется ранней весной, за педѣлю, 
за двѣ раиѣе против* мягких* пашенъ, обыкновенно въ концѣ мая мѣ-
сяца. Спустя 3 — 4 недѣли, когда пласты болѣе или менѣе «перегорят*» 
приступают* къ бороньбѣ. Боронят* вдоль гоповъ, или, иначе говоря, вдоль 
пластов*. Если между вспашкой и бороньбой был* дождь и «св!жій паръ 
изопрѣлъ, какъ слѣдуетъ», то боронят* его въ слѣдовъ 9 — 1 2 , если же 
дождя не было п не перегорѣлъ, то — в ъ слѣдовъ 1 5 (на 4 - х ъ боронах* 
по 4 раза). Бороньба свѣжуна—работа довольно трудная,—болѣе трудная, 
чѣмъ вспашка. 

Борона то и дѣло задѣваетъ за тот* или другой нластъ, то и д!ло 
перескакивает* съ одного пласта на другой. Бороньба свѣжуна далеко не 
то, что бороньба паров* мягкой пашни. IIa нослѣднихъ борона идет* ровно, 
плавно, не затрудняя лошади, тогда какъ на первых* борона постоянно 
« скачет* », «дрыгает*»; обезеиливая лошадь. Подъ «свѣжунъ» одни домо-
хозяева пашутъ 3 раза, a другіе 2 раза. При тройной вспашк! во 2-ой 
разъ пашутъ около Ильина дня, большею частью ранѣе послѣдняго. Послѣ 
2-ой вспашки боронят* дней чрезъ 7 — 1 0 . Бороньба производится на 
5 боронах*. По одному и тому же мѣсту про!зжаютъ 1 , 2 и 3 раза, 
смотря по мягкости пашни. Если паръ «учередовался», «перегорѣлъ», 
сдѣлался мягким*, чтб бываетъ поел! теплых* дней н дождиков*, то бо-
ронят* въ 5 слѣдовъ; если онъ сухъ и совсѣмъ «не учередовался, т о — 
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въ 15 сдѣдовъ. Бороньба ведется поперек?, гоновъ. 3 -я вспашка произ-
водится въ Госпожинки, или при неуправкѣ даже позднѣе. Послѣ 3-й вспашки 
паръ не боронится. Посѣвъ производится ранней весной слѣдующаго года, 
причемъ сѣмена обязательно задѣлываются бороной. 

Большинство домохозяев?, (не меиѣе 5 / з ) нашутъ «свѣжунъ» по 
2 раза. При двойной вспашкѣ свѣжуна 2 - я вспашка ведется въ Госпо-
жинки, при этомъ большинство домохозяевъ тотчасъ же боронитъ, а мень-
шинство о с т а в л я е т бороньбу до весны слѣдующаго года. В ъ этом?, пос-
лѣднемъ случаѣ производится предиосѣвная вспашка. Задѣлка сѣмянъ бо-
роной при двойной вснашкѣ тоже обязательное явленіе. 

Кислякъ на залогах?, предпочтителыіѣе свѣжуна и потому чаще здѣеь 
практикуется. 

На залежахъ посѣвъ пшеницы практикуется тоже двумя способами — 
«кислякомъ» и «свѣжуномь». Но вз. противоположность залогамъ, на зале-
жахъ нредпочтнтельнѣе свѣжунъ, чѣмъ кислякъ, и потому первый раснро-
етраненъ значительно чаще нослѣдняго. 

На мягкихъ пашняхъ культура пшеницы ведется такъ. Парь подни-
мается въ 2 0 - х ъ числахъ іюня, т. е. против?, залогов?, и залежей позд-
нѣе недѣли надвѣ . «Подъем?, паров?.», или первая вспашка, здѣсь называется -
«первый рядъ». Вторая вспашка, или, какъ ее здѣсь н а з ы в а ю т , «второй 
рядъ», или «пашня подъ вешнюю» производится вз, Госпожинки, т. е. 
съ 1-го по 1 5 - е августа. Впрочемъ, въ это время успѣваетъ вспахать 
только половина домохозяевъ, другая же половина пашетъ во вторую по-
ловину августа мѣсяца. По есть и такіе домохозяева, которые н а ш у ? ! въ 
сентябрѣ мѣсяцѣ. Сюда относятся маломощные хозяева. Случается ташке, 
что тѣ или иныя обстоятельства (болѣзнь и т. н.) в ы н у ж д а ю т пахать во 
2-й раза, даже по веснѣ слѣдующаго года. 

Вспашка подъ вешнюю на мягкихъ земляхъ бываетъ лучше въ Гос-
ножинки, чѣмъ послѣ Госножинокъ и во второй половннѣ августа лучше, 
чѣмъ въ первой иоловинѣ сентября. Сентябрская вспашка—самая плохая. 
Помимо того, что при поздней вспашкѣ земля не успѣваетз. «учередо-
ваться», т. е. въ достаточной мѣрѣ персирѣть и окислиться, она еще при-
нимает въ себя очень много созрѣвшаго къ этому времени дико растуіцаго 
конопляннаго сѣмсни, которое съ весны слѣдующаго года даета, обильные 
всходы, заглушающіе и нодавляющіе какъ посѣвъ пшеницы, такъ и друrie 
хлѣба. В ъ этомъ отношеніи вешняя вспашка гораздо полезнѣе сентябрской, 
ибо она почти внолнѣ уничтожает?, роста, сорныхъ травъ, въ особенности 
конопли. 

На этомъ основаніи въ прежше годы, назадъ тому лѣтъ 3 0 - 5 0 , 
вторая вспашка всегда производилась весной, пред?, самымъ посѣвомъ, по-
чему она до снхъ поръ называется «вспашкой подъ вешнюю». Вторая 
вспашка, вмѣсто вешней, сдѣлалась осенней потому, что, и» мѣстнымъ 
условіямъ, она болѣс выгодна н болѣе полезна. Выгодна вторая вспашка 
по осени, во первых?., потому, что кормъ скоту въ это время года необы-
чайно дешева, и, во втирыхъ, въ виду того, что самый скогъ тогда, вслѣд-



ствіе хорошаго корма, гораздо сильнѣе. На этомъ основаніи вспашка 
осенью стоит!, и дешевле, да и производится скорѣе. Полезной же вторая 
вспашка но осени считается потому, что паръ болѣе пропитывается осен-
ней влагой, почему становится выносливѣе къ лѣтнимъ засухамъ. 

Но есть еще обстоятельства, по которымъ вторую вспашку предпо-
чтительна производить осенью, а не весной. 

I ) Весна вч. здѣшней мѣстноети коротка, время посѣва непродолжи-
тельно, а земли между тѣмъ всюду много. Каждому, конечно, желательно 
засѣять большее пространство, что вполнѣ понятно. Прежній способъ обра-
ботки (вешняя вспашка) велъ къ тому, что въ одно и тоже время при-
ходилось и пахать, и сѣять, т. с. «гнаться за двумя зайцами». Само со-
бою разумѣется, что тогда многіе не успѣвали управляться со своимъ хо-
зяйством!., почему часть наровъ оставлялась или совсѣмъ незасѣянной, 
или же сдавалась почти за даромъ въ аренду. 

2 ) По веснѣ пашня въ разпыхъ мѣстахъ бываетъ неодинакова: въ 
одномъ мѣстѣ, гдѣ-нибудь на сѣверномъ склонѣ, около «колка», пашня 
покрыта снѣгомъ и потому совершенно негодна для вспашки; в ъ другомъ 
мѣстѣ, гдѣ-нибудь на южномъ склопѣ, с н ! г ъ уже стаялъ, да въ лощин-
кахъ там!, и сямъ находятся водостои—опять неудобно пахать вешнюю. 
Подобных!, неудобствъ при осенней вспашк! не существуетъ. 

3 ) Случаются годы въ зд!шней м!стности, когда весна бываетъ не-
обычайно коротка и въ тоже время очень студена. При весенней вспашк! 
в ь такіе годы нельзя зас!иться, такъ какъ времени не хватило-бы не 
только для іюсѣва, но и для вспашки. В с ! утверждают, что въ 1 8 9 0 году, 
когда весна была коротка, пришлось бы половин! домохозяев!, остаться 
безъ пос!ва и, сл!дователыю, безъ хл!ба. 

Между т !мъ, благодаря нынЬшнему способу обработки, когда весной 
приходится только сѣять. а не пахать, усп!ди управиться в с ! — и б!да 
такимъ образомъ миновалась. 

Вообще новый способъ обработки земли им!етъ болыиія преимуще-
ства предъ старымъ и принесъ—да и въ будущем!,, вѣроятно, п р и н е с е т — 
не мало пользы. Итакъ, преимущества этого поваго способа заключаются: 
во первыхъ, въ томъ, что теперь получилась возможность запахивать боль-
шее пространство пашни, ч!мі> это можно было дЬлать прежде; во вто-
ры хъ, въ томъ, что самая обработка производится постепенно, а не спішно; 
въ третьи хъ, новый способъ обработки даетъ возможность обработывать 
землю въ то время, когда рабочій скотт, б ы в а е т зд !сь наибол!е силенъ 
и въ тоже время нанболѣе дешевъ; ві, четвертых!,, онъ даетъ возможность 
изб!гагь нагубнаго вліянія весеннихъ климатическихъ условій, а также от-
части и лѣтннхъ засухъ, и, въ пятыхъ, пользоваться такимъ временем!,, 
когда рабочій скотт, пмѣстъ даровой подножной кормъ. 

Время пос!ва пшеницы—конецъ апрѣля и начало мая. Начинают 
обыкновенно съ Ерем!я и к о н ч а ю т къ 5-му мая. Отсюда пословица: «при-
шелъ Еремѣй, такъ и сѣй, не роб!й». Прим!та такая: «какъ только ста-
н е т выметываться листъ на осин!, пора с !ять пшеницу». 



При иосѣвѣ пшеницы, послѣднюю предварительно «пробуютъ на 
всхожесть ». 

Проба па всхожесть производится въ март! м ! с я ц ! (въ первыхъ 
числахъ, или вч. половин!). Сѣмена садятся или в ъ землю, или въ мохъ. 
Землю помѣщаютъ: кто въ деревянное корытце, кто вч. деревянную чашку, 
кто въ глиняную плошку; мохъ же номѣщается на отдѣаъной дощечкѣ. 
В ъ « ростило» садятъ 1 0 0 зеренъ. С!мя считаютъ отличнымъ, если вы-
растутъ 9 1 — 1 0 0 зеренъ; хорошимъ, если вырастете. 8 1 — 9 0 зеренъ; 
посредственным!., если вырастетъ 7 1 — 8 0 зеренъ и плохимъ, если вы-
растете 5 0 — 7 0 зеренъ. Иослѣднее сѣмя для пос!ва не употребляется. 

Густота посѣва пшеницы неодинакова. Лучшія сѣмена сѣютъ рѣдко— 
обыкновенно 10 пуд. на 1 десятину ( 1 6 загоновъ), хорошія—12 нуд., 
посредственныя—14 и 15 пуд. 

Для посѣва предпочитается всегда сѣмя свѣжее, новое, осенней мо-
лотьбы. Ііредъ носѣвомъ пшеницу моютъ в ъ извести!, чтобы освободить 
ее отъ головни. 

Практикуется зд!сь всюду культура яровой пшеницы. Въ старые 
годы, назадъ тому л ! т ъ 2 5 — 3 0 , въ Кыштовской волости, сжали озимовую 
пшеницу, да и то очень не многіе домохозяева. Сжали озимовую пшеницу 
такимъ же образомъ, какъ и озимовую рожь. Эта озимовая пшеница отли-
чалась отъ яровой тѣмъ, что у ней зерно было круннѣс, цвѣтъ зерна 
б ! л ! с , колосъ больше, дудка толще, солома выше. Нажинъ озимовой пше-
ницы былъ одинаково съ яровымъ, но умолоте, получался нѣсколько 
больше (нудовъ на 5 съ овина). 

Хлѣбъ изъ озимовой пшеничной муки по цв!ту хотя былъ бѣлѣе, 
ч!мъ х л ! б ъ изъ яровой, но за то но вкусу былъ менѣе нріятенъ п къ 
тому же скоро черств!лъ. 

Породы яровой пшеницы, практнкуюіціяся здѣсь, слѣдуннція: a) мѣстная, 
b) бѣлотурка и с) калманка. 

Пшеница любить мѣста безлѣсныя, «чиетыя». Она растетъ преиму-
щественно тамъ, г д ! м!стность открыта со всѣхъ сторонъ. Зд!сь она хо-
рошо вызр!вастъ il «вырумянивается». Вотъ почему она лучше всего ро-
дится на высокихъ м!стахъ, г д ! «ее качаетъ вѣтромъ и продуваете». 

Для хорошаго урожая пшеницы нужно три дождя: въ начал! іюня 
(около 1 0 - г о числа), когда она «станете собираться въ трубку», потомъ— 
около Петрова дня, когда начнете, цвѣсти и, наконецъ, около Казанской, 
когда станете наливаться. Эти три дождя, уиавшіс во время и въ до-
статочном!. количеств!, для чего почва должна быть промочена на 2 — 3 
вершка,—«вѣнецъ всему урожаю». Майскіе дожди, падающіе во время 
восхода пшеницы, считаются тоже очень полезными. 

Уборка пшеницы начинается большею частью съ 1-го Спаса (1 - го 
августа), въ смочный же годъ—поел! 2 -го Спаса. Раньше 1-го Спаса 
уборка пшеницы никогда не производится. 

Пшеница жнется обыкновенно серпами, п всегда низко, большею ча-
стью подл! самаго корня. Если годъ засушливый, то пшеница скашивается 



«литовками с ъ грабками». Иногда она вырывается, какъ ленъ, руками. 
Это бываетъ въ тѣ годы, когда пшеница родится очень низкой и рѣдкой. 

Связывается пшеница при жнитвѣ въ снопы—окружностью въ 3 чет-
верти. Пояса дѣлаются изъ сырой травы, которою легче, удобпѣе и де-
шевле завязывать, чѣмъ какой-бы то ни было соломой. Спопы иа зало-
гах'!. складываются въ суслоны и кучи. Вт, суслоны ставится болѣе вы-
сокая пшеница, а въ кучи — болѣе короткая. Въ еуслонѣ помѣіцается 
8 снопов* («восьмерик*») , а въ к у ч ѣ — 1 0 («десятерик*»). 

Жнитво пшеницы заканчивается къ Ивану Постному ( 2 9 - г о августа) . 
Послѣ жнитва, если въ теченіи иедѣли стояла ведряная погода, снопы 
свозятся в ъ «хлѣбникъ», или «остожье», гдѣ они складываются въ такъ 
называемыя клади. Вт, мокрую погоду возка сноповъ откладывается не-
дѣлн на двѣ, на три. 

Кладка пшеницы производится въ а в г у с т ! и септябрѣ мѣсяцахъ и 
обыкновенно въ ведряный день. 

Вт, кладяхъ пшеница находится недолго, такъ какъ послѣдшою,— 
покрайности въ степномъ пространств!, гдѣ главнымъ образомъ сѣется 
пшеница,—считают* необходимым* вымолотить всю къ Михайлову дню 
(къ 8-му ноября). Только въ очень ненастную осень, когда молотьба ста-
новится невозможной, клади оставляются нетронутыми до Рождества и 
даже до Крещенья. Вт, степномъ пространств! по двум* причинам* предпо-
читают* осеннюю молотьбу пшеницы зимней. 

1) Осенью довольно вт, широких* размѣрахъ может* практиковаться 
сыромолот* (обыкновенно до ' / з обіцаго количества пшеницы), между т !мъ 
какъ зимой без* сухомолота обойтись невозможно. 

На этомъ основаніи осенняя молотьба становится болѣе выгодной, 
чѣмъ зимняя, ибо при послѣдней расхода, па дрова стоить немало. 

2 ) Зима въ здѣшней мѣстпости большею частью сопровождается 
вьюгами и «буранами». Высушить хозяин* только-что овинъ, какъ начи-
нается бурйнъ, продолжающій один*, два и болѣе дней. Приводится 
въ такую пору оставить всякую мысль о модотьбѣ. Но вот* буран* пре-
кратился. Хозяин* убрал* съ ладони, или «точкй» весь с н ! г ъ , снова вы-
сушил* для молотьбы овинъ, какъ вдруг*—опять буран*. Молотьбу опять 
приходится прервать. Снова послѣ бурана производится очистка точка и 
снова сушится посадка овина. Сушить же необходимо посадку поел! каж-
даго бурана, во первых*, потому, что въ щели овина на снопы и между 
снопами наносится с п ! г ъ , и во вторых*, потому, что зерно въ колосьях* 
отсырѣваетъ, разбухает*, плотно держится въ бронѣ и потому дурно вы-
молачивается. Но есть еще обстоятельство, которое побуждает* м!стное 
паселеніе молотить хл!бъ по осени. Д!ло въ томъ, что Барабу иересѣ-
каетъ, какъ мы уже говорили, московски! трактъ, по которому в ь зимнюю 
пору проѣзжаетъ не мало пассажиров* и проходить не мало обозовъ. 
Селенія, расположенный по тракту, в с ! занимаются извозом* и гоньбой. 
Въ виду этого зима, очевидно, должна быть свободна отъ сельско-хозяй-
ствешіыхъ занятій. 



Но если въ Барабинской степи молотьба пшеницы производится боль-
шею частью осенью, то іѵь Барабинскомъ урманѣ она совершается пре-
имущественно зимой. Здѣсь, вслѣдствіе лѣсовъ, буранов ч. почти нѣтъ и 
потому затруднеиій въ молотьбѣ отъ нослѣднихъ не существуетъ. Дрова, 
идущія на сушку овиновъ, не имѣютъ никакой цѣнности и потому рас-
ходъ на этотъ нредметъ не нмѣетъ никакого значенія. Занятій гоньбой и 
извозомъ здѣсь нѣтъ, такъ как?, урманъ находится далеко отъ тракта, а 
между тѣмъ зима совершенно свободное время. Понятно, что при таких?, 
условіяхъ молотьба пшеницы въ ѵрманѣ, въ противоположность степи, про-
изводится почти всегда въ зимнюю пору. 

ІІосѣвз, пшеницы из, Барабинской степи въ иослѣднія 8 0 — 8 5 лѣтъ 
претернѣлъ измѣненія и въ обшемъ пріобрѣлъ значительно большее рас-
пространеніе, чѣмъ это было прежде. Въ самомъ дѣлѣ: среди русскаго па-
селснія въ началѣ нынѣшняго столѣтія, по даннымъ тогдашней подворной 
описи, изъ 7 . 9 7 1 , і дес. общей посѣвной площади подъ пшеницей было 
1 . 6 6 1 , 6 дес., или 20 ,8 7о , тогда какъ теперь въ Барабинской степи но-
сѣвъ пшеницы составляет?, 37 ,6 0 о (3 .481 , г , дес. изъ 9 . 2 4 8 , з дес.), т. 
е. больше почти вдвое. IIa каждое хозяйство въ началѣ нынѣшияго сто-
лѣтія засѣвалось пашни пшеницей в ъ степи 0 , с . дес., теперь же засѣ-
вается 1,28 дес. ( 3 . 4 8 1 , 5 дес. на 2 . 6 9 6 хозяйств?,), т. е. почти вдвое 
болѣе. 

По различнымъ частям?, Барабинской степи измѣнепія въ посѣвѣ 
пшеницы произошли слѣдующія. 

Сѣверная часть. 2 . 8 5 7 , 2 6 0 9 , « 2 1 , з 1,оэ 19,6 0 ,е 9 

Средняя часть. . 3 . 6 2 1 , 8 7 6 9 , . 2 1 , з 0 , 5 1 40 ,5 1 , и 
Южная часть. . 1 . 4 9 5 , і 2 8 3 , . 19,о 0,sa 51 ,т 2 , t 6 

1 ) Посѣвная площадь пшеницы, которая въ началѣ нынѣшняго сто-
лѣтія была по всѣмъ трем?, частнмъ Барабинской степи одинакова, въ на-
сзоящее время представляет?, рѣзкія особенности. 2 ) Увеличеніе иосѣвной 
площади пшеницы произошло въ средней и южной части степи: въ пер-
вой посѣвная площадь увеличилась вдвое (съ 2 І ° / о до 40° /о ) , а во вто-
рой—почти втрое (съ 1 9 % до 5 2 7 « ) . 3 ) Размѣръ запашки подъ пше-
ницу, уменыпившійся почти вдвое въ сѣверной части, увеличился въ тоже 
время вдвое въ средней части и иочти втрое въ южной. 

Всѣ эти данныя показывают?,, что культура пшеницы въ поелѣднія 
8 0 — 8 5 лѣтъ въ количественномъ отношеніи сдѣлала значительный шагъ 
виередъ. 

Но этого мало: она сдѣлала не меньшій, если не большій шагъ вие-
редъ и въ качественномъ отношеніи. Такъ, въ «экономическихъ нримѣча-

Общ. ІІОСѣвН. ПОСѢВВ IIOCfeRB 
площадь. пшеницы, пшеницы, пшеницы, пшеницы, пшеницы 

(на дворъ). 

1 8 9 0 г. 
°/о Разиѣръ 

посѣпя носѣва 



Н І Я Х Ъ К Ъ подворнымъ О П И С Я М Ъ » ПО нѣкоторымъ П О Л О С Т Я М ! , говорится: «на-
шутъ подъ пшеницу залогъ но два, а мякоть—по одному разу» (Верхне-
Омская волость), или « о р у т и боронить пшеницу но одному разу; бо-
роны деревянный — с ъ желѣзнымп и деревянными зубьями» (Покровская 
я Нижне-Каннская волость). Въ настоящее время, какъ мы выше видѣли, 
залогъ пашется большею частью но 3 раза, а мякоть обязательно 2 и 
иногда даже 3 раза, Бороньба производится нынѣ обязательно бороной съ 
желѣзнымн зубьями, такъ какъ о деревянной боронѣ нѣтъ теперь «ни 
слуху, ни духу». Само собою разумеется, что вслѣдствіе улучшепія тех-
ники обработки пашни подт, пшеницу, поднялся также и урожай нослѣд-
ней. По «экономическим!, иримѣчаніямь», урожай ишеницы въ пачалѣ ны-
нѣшняго столѣтія колебался отъ самт, 4 до самъ 7 , или въ среднемъ вы-
в о д ! — сам!, 5 ' Д. Такъ какъ на 1 дес. вт, ту пору выс!валось I 1 / 2 чет-
верти, то отсюда средняя урожайность определялась вч, 81/'* четверти, или 
въ 6(1 четвериков!,. Въ настоящее время средняя урожайность 16-ти за-
гонной десятины опред!ляется въ 8 4 нуда. 

Рожь поел! пшеницы принадлежит к ъ самыми, распространенным!, 
культурным!, растеніямъ въ Барабѣ, занимая здѣеь но количеству иосЬв-
ной площади 2 - е м!сто. Изъ 1 2 . 4 5 9 , 7 десятинъ, зарегистрированныхъ 
лодворною описью, пахатныхъ земель, пміющихся подъ іюс!вами. 
ржи принадлежит 3 . 4 2 7 , 2 десятины или 2 7 , ; , % . Между двумя народно-
стями, населяющими Спасскій участокъ, русскими и татарами, отношеніе 
иосѣва ржи къ общей пос!вной площади совершенно одинаково, составляя 
у той и другой народности 27,5°/». Ни если мы возьмемъ ралчѣры запа-
шек!, подъ рожь, причитающихся на каждое хозяйство, то разница полу-
чится громадная, а именно: у русскихъ подъ щ>с!вомъ ржи окажется 15 ,2 
загона (0,95 дес.) на дворъ, у татаръ-же всего—З.д загоновъ (0,2з дес.), 
т. е. размѣръ запашекъ подъ культурою ржи у русскихъ будетъ въ че-
тыре раза больше, ч ! м ъ у татаръ. 

Среди различныхъ общественных!, группъ русскаго населенія пос!вы 
ржи представляютъ сл!дующія колебанія: 

Общая п осѣв- ІІоеѣвъ нов отн. 
ная шіощядь. ржи. иосѣвя ржи ржи. 

къ общ. по-
Десятиі яъ. севной ПІО-

щада. 

Старожилы 1 0 . 2 5 0 , 9 2775,4 27 , і 
Переселенцы: а) староселы 7 2 4 л 2 2 4 , 7 31,0 

» Ь) новоселы. 483,6 191,о 3 9 , 5 

Польскіе переселенцы . . 2 0 8 , 7 61,6 29,6 
Ссыльные 165,о 51,6 3 1 , 7 

Д!ти ссыльныхъ . . . . 417,о 65,9 1 5 , 7 

Среди первыхъ трехъ группъ населенія изъ общей пос!вной пло-
щади наибольшее пространство подъ пос!вомъ ржи находится у новосе-



ловъ, второе мѣсто принадлежите, переселенцамъ-староселамъ. Что касается 
коренныхъ сибиряковъ-старожиловъ, го у нихъ посѣвъ ржи распростра-
нена неособенно значительно. Новоселы главнымъ образомъ сѣютъ рожь 
в ъ силу тридиціи, привыкнувши къ этому хлѣбу еще въ Россіи. Пере-
селенцы-староселы, хотя отчасти приспособились къ мѣстнымъ условіямъ, 
но все гаки продолжаютъ предпочитать рожь ншеницѣ. Что касается коренныхъ 
сибиряковъ-старожиловъ, то они, сѣя главнымъ образомъ пшеницу, есте-
ственно не могутъ отводить много чѣста ржи. При томъ же къ ржаному 
хлѣбу коренной сибирякъ не нривыкъ и ѣстъ его съ неудоводьствіемъ. 

Размѣръ посѣва ржи у различныхъ общественныхъ грушп. находится 
въ довольно строгомъ соотвѣтствіи съ общимъ размѣромъ посѣвной пло-
щади, какъ это видно изъ с.тѣдующаго: 

Р а з м ѣ р ъ о б щ е й Р а з м ѣ р ъ 
Г р у п п ы н а с ѳ л е н і я п о с ѣ в п о й п л о щ а д и п о с ѣ в а р ж и 

H а д в о р ъ: 
Старожилы 3 , 9 дес. 1 7 , в заг. 
Переселенцы: а) староселы 2 , 5 » 1 4 , 5 » 

» 1)) новоселы. . 2 , 0 » 1 3 , 0 » 

Польскіе переселенцы . . . 1 , 5 » 7,4 » 
Ссыльные 0 , 9 » 4 , 3 » 

Дѣти ссыльныхъ . . . . 3,2 » 8,2 » 

Чѣмъ выше средній размѣръ общей посѣвной площади, тѣмъ боль-
шее количество пашни находится нодъ посѣвомъ ржи. 

Въ то время какъ пшеница сѣется преимущественно на мергелистыхъ 
почвахъ и плотныхъ суглшшстыхъ черноземах^, рожь сѣется главнымъ 
образомъ на лѣсиыхъ суглинистыхъ почвахъ, лѣсныхъ черноземахъ и су-
глинисто-торфяниковыхъ черноземахъ. По скольку первый Ночвы суть пше-
иичныя, по стольку вторыя суть «почвы ржаныя». Такъ какъ ржаныя 
почвы сконцентрированы въ урманѣ, причемъ отсюда количество ихъ въ 
степномъ пространств!, по м ! р ! удаленія отъ с!вера къ югу, становится 
все менѣе и меиѣе, то и иос!вы ржи должны господствовать по преиму-
ществу въ урман! и отсюда уменьшаться но мѣрѣ движенія на югъ. И 
это действительно такъ, какъ то можно видѣть изъ слѣдующаго: 

Урманъ . . . 

Степь: 

a) Сѣверная часть 
b) Средняя часть 
c) Южная часть . 

О б щ а я 
п о с ѣ в н а я 
п л о щ а д ь 

3 . 0 0 1 , в 

3 . 1 8 6 , 7 
2 . 7 3 8 , з 
3 . 3 9 2 , 5 

П о с ѣ в ъ ° / о - н о е о т н о ш е -
р ж и н і ѳ р ж и к ъ о б щ е й 

п о е ѣ в п о й п л о щ а д и 

1 . 5 9 4 , 9 

9 8 3 , 7 
3 8 7 , 7 
4 0 3 , з 

5 3 , і 

3 0 , 9 
1 4 , і 
12, і 



За мt,чается рѣзкое п послѣдовательиое умепыненіе площади посѣвовъ 
ржи отъ сѣвсра къ югу, ire дающее никакаго сомнѣнія въ томъ, что по-
сѣвы ржи в'і> Барабѣ находятся въ дрямомъ отношеніи съ количеством'!, 
ржаныхъ иочвъ и вт, обратном?, отношеніи сз, количеством?, иочвъ ііше-
пичныхъ. 

Довольно тѣсиая зависимость существует?, также между посѣвами ржи 
и количеством?, лѣса въ той или иной области, въ томъ или ином?, районѣ. 

Чѣмъ больше лѣса находится въ каком?, либо partout той или дру-
гом области Барабы, тѣмъ большее количество ржи здѣсь обыкновенно за-
сѣваѳтся. Такая зависимость внолнѣ понятна, Рожь любитъ расти въ но-
коѣ и тиши. A гдѣ больше покоя и тишины, какъ не въ лѣсныхъ мѣстно-
стяхъ, вз, которых?, пахатныя земли бывают?, окружены со всѣхъ сто-
ронъ .it,сами, защищающими ржаные хлѣба отъ вліянія вѣтровъ, такъ 
частых?, и такъ губительных?, вз, здѣшнемъ краѣ. 

Наконец?,, с у щ е с т в у е т довольно тѣсная зависимость между релье-
фом?, мѣстности и посѣвами ржи. Рожь, въ противоположность шпеницѣ, 
любящей гривы и увалы, всего лучше родится на «площадныхъ мѣстахъ». 
На гривахъ рожь постоянно п р о х в а т ы в а е т и л о м а е т вѣтромъ, постоянно 
безпокоитъ и тревожит?, вз. ростѣ, тогда какъ на площадныхъ землях?, 
вліяніе вѣтровъ на рожь не бываетъ никогда губительно. Этимъ фактомъ 
объясняется, почему посѣвъ ржи всегда распространенъ здѣсь на площад-
ныхъ черноземах?, н почти всегда о т с у т с т в у е т на черноземах?, горовыхъ— 
островных?,, гривныхъ и увальныхъ. 

Рожь сѣютъ: или на залогах?,, или на залежахъ, или на мягкой 
землѣ. По залогам?, и залежам?, рожь сѣютъ всегда на свѣжѵнѣ и ни-
когда—на кислякѣ. Залог?, и залежь под?, рожь пашется иослѣ вешняго 
сѣва, въ концѣ мая или въ началѣ іюня. Послѣ «перваго ряда» боро-
нят?,, но не тотчасъ, а спустя недѣлю, двѣ и даже три. Бороньба ведется 
въ 12 — 1 5 слѣдовъ. Вторая вспашка залога производится около Казан-
ской ( 8 - г о ію.ія). Спустя 7 — 1 0 дней послѣ 2-ой вспашки, паръ боро-
нят?, ( в ъ 1 0 — 1 2 слѣдовъ). Сѣвъ производится 1-го, 2-го и иногда 3-го 
Спаса. Ранній еѣвъ—первый Спасъ (1 - го августа) , средній сѣвз,—сред-
Hirt Спас?,, поздній сѣвъ—третііі Спасъ и Иванъ постный. 

IIa здѣшиен десятинѣ высѣвается ржи 8 пудовок?, (пудовка 1 п. 1 0 ф.), 
и при раннемъ сѣвѣ—даже 7 пудовок?,. 

Культура ржи на залежи ведется такимъ же образом?,, какъ на за-
логахъ. 

На мягкихъ пашняхъ носѣвз. ржи практикуется двумя спосо-
бами: то ее сѣютъ на двурядокз,, или двуоранку, то — на однорядокъ, 
или однооранку. На «двурядокз,» мягкую пашню подъ рожь обработы-
ваютъ такъ же, какъ залоге, и залежь. Что касается обработки однорядка 
подъ рожь, то послѣдняя ведется такъ. Мягкую землю пашутъ разъ — в ъ 
Петровки и затѣмъ боронятъ ( в ъ 1 0 — 1 2 слѣдовъ), оставляя наръ въ 
таком?, вндѣ до посѣва. Въ посѣвъ на одноорку прямо сѣютъ безъ вто-
раго ряда, или всиашки и иослѣ посѣва тотчасъ же боронятъ (въ 6 — 8 



елѣдовъ). Въ степи обработка на однорядъ довольно распространена, такъ что 
не менѣе Vз домохозяевъ практикует* этот* способ* обработки. Посѣвъ 
на однорядъ вч, общем* считается хуже, чѣмт, на двурядъ; но въ годы 
сухіе урожай здѣсь «удается» иногда даже лучше. Это объясняется тѣмъ, 
что на однорядкѣ влажность предшествующа™ года сохраняется болѣе, 
чѣмъ на двурядкѣ. 

На мягких* земляхъ рожь на парах* сѣется безъ разбору: то иослѣ 
пшеницы, то послѣ ярицы, то иослѣ овса (но никогда—иослѣ ячменя). 
Вообще рожь неприхотливое растеніе. На залогах* и залежах* ее сѣютъ 
не потому, чтобы это растеніе было требовательно къ хорошей землѣ, но 
потому, что на залогах* и залежахъ, какъ пашняхъ плотных*, рожь не 
выдувается вѣтромъ, что нерѣдко случается на мягких* пашняхъ, въ осо-
бенности лежащих* на рыхлых* черноземных* гривкахъ. Сѣютъ рожь на 
залогах* и залежахъ еще потому, что здѣсь, благодаря обилію комков*, 
снѣгъ болѣе удерживается во время зимы, тогда к а к * на мягких* паш-
н я х * , которыя убораниваютея гладко, снѣгъ, подъ вліяніемъ сильных* 
зимних* сѣверныхъ вѣтровъ и буранов*, не будучи пичѣмъ на гривахъ 
сдерживаем*,. сносится отсюда — в ъ колки, займища и пустоши. Вслѣд-
ствіе этого сноса, поверхность гривъ съ мягкими иашнями легко обна-
жается, а зерно, не будучи ничѣмъ защищено, подвергается вредному влія-
нію «трескучих*», 4 0 - к а градусных* морозов*. Послѣднимъ обстоятель-
ством* объясняется, почему рожь въ степи на мягких* пашняхъ сѣется 
всегда между колокъ, гдѣ бывает* , по понятным* причинам*, больше снѣга 
и гдѣ рожь защищена отъ вліяиія вѣтровъ. Такъ какъ междужолочныхъ 
земель вт, степи мало, залоговъ тоже немного, a иосѣвъ ржи на мягких* 
пашняхъ неособенно выгоден*, то ясно, что распространен^ ржи въ стен-
ном* пространств!, въ особенности въ средней и южной части, и не мо-
жет* быть значительно. 

Интересно отмѣтить, что рожь нѣкоторыми домохозяевами сѣется здѣсь 
въ см!си съ другими хлѣбами—или овсомъ, или ярицей. Вт, этом* случа! 
пос!въ ржи производится ранней весной. Если смѣсь состоит* изъ ржи и 
овса, то ржи берут* 6 и 7 иуд., а овса 1 8 — 2 0 иуд. См!сь эту, тща-
тельно перем!шавъ, сѣютъ какъ однородный хлѣбъ. С ! в ъ производится 
весной, одновременно съ овсомъ. Паръ предварительно 2 раза пашутъ и 
2 раза боронят*. Ко времени ѵборки яровых* хлѣбовъ смѣсь поспѣваетъ 
только па половину: овесъ вызрѣваетъ вполнѣ, а рожь, будучи заглушаема 
овсомъ, вырастает* не болѣе, какъ на четверть, причемъ разстилается на 
земл!, покрывая последнюю. Въ а в г у с т ! мѣсяцѣ овеет, скашивается, а 
рожь, лежащая на землѣ, оставляется зд!сь зимовать до другаго лѣта. 
Съ весны слѣдующаго года рожь поднимается съ земли, принимает* вер-
тикальное положеніе, начинает* идти въ дудку, вслѣдъ затѣмъ — въ ко-
лосъ, потом* цв!тетъ, наливается и такимъ образомъ вполн! созр!ваетъ. 
Такъ какъ смѣсь была иосѣина весной предшествующа™ года, то она вы-
зр!ваетъ н!сколько раньше, чѣмъ обыкновенная рожь, а именно: дней 
на 1 0 . 



Недостатки указанна™ способа культуры смѣси овса и ржи заклю-
чаются въ сравнительно моньиіей урожайности того и другого хлѣба по 
сравненію съ посѣвомъ этихъ двухъ хлѣбовъ вт. розницу. Что же ка-
сается нреимуществъ., то они многочисленны и заключаются: во-нервыхъ 
въ томъ, что здѣсь, при одной обработкѣ, сѣется за разъ два хлѣба и, 
слѣдовательно, экономизируются расходы на вспашку, бороньбу и посѣвъ, 
во-вто|іыхъ, въ томт., что рожь, послѣ съемки овса, при наступившей 
вслѣдъ затѣмъ зимѣ, хорошо покрывается снѣгомъ, такъ какъ нослѣдній 
крѣпко держится среди овсяной жнивы, в ъ третьихъ, въ томъ, 
что ростъ сори и х ъ травъ здѣсь не имѣетъ мѣста, такъ какъ послѣднія 
заглушаются овсомъ, вт. четвертых!., в ъ томъ, что приходится рожь сѣять 
на 1 десятину не такъ густо, какъ это дѣлается при обычномъ способ! 
культуры ржи. 

Когда сѣютъ смѣсь ярицы и ржи, то первой берутъ 1 0 пудовъ, а 
второй 6 пуд. Сѣютъ также на двурядокъ по иарамъ. Ярица поспѣваетъ 
въ данный же годъ, а рожь въ слѣдуюшій. Условія роста и урожайности 
тѣже самыя, какъ и въ смѣси ржи съ овсомъ. 

Смѣсь сѣютъ всегда на мягкпхъ нашняхъ и иенремѣнно но иарамъ, 
пуская ее обыкновенно в ъ сѣвооборотъ послѣ пшеницы. Поел! уборки 
смѣси пашня наруетъ, а потомъ засйваегся ярицей или овсомъ. 

Жнитво ржи начинается еъ Ильина дня и продолжается до 3-го Спаса. 
Рожь жнется серномъ и всегда очень высоко—на 1 л арш. и даже бол!е 
отъ поверхности земли, жнуть такъ, чтобы только колосс не оставался» 
такъ какъ о солом! здѣсь никто не заботится; въ особенности указанный 
способъ жнитвы практикуется в ъ урман!. На непривычный глазъ зд!ш-
няя сжатая десятина ржи производит!, поэтому очень странное виечатл!-
ніс. По веснѣ слѣдующаго года оставшееся стерно всегда спаливается. 
Снопы дѣлаются в ь окружности 5-ти четвертей (пятерикъ). Становятся 
снопы или въ суслоны, или въ кучи. Въ суслон! заключается 8 сноповъ, 
а въ к у ч ! — 1 0 сноповъ. Суслоны и кучи стоят!, въ пол! отъ 2 - х ъ до 
3 - х ъ и болѣе недѣль. Возятся снопы въ телѣгахъ и складываются въ 
такъ называемый кладухи или клади, устраиваемыя на остожьяхъ, ко-
торый находятся обыкновенно при каждомъ земельномъ участкѣ. 

Молотьба ржи производится въ урман!—зимой (съ Покрова дня), 
а въ степи—осенью. Производится молотьба или цѣнами, или лошадьми. 

Культура ржи прстерпѣла вт. Барабинской степи въ нослѣднее сто-
лѣтіе значительный измѣненія. 

По подворной описи 1 8 0 5 — 1 8 1 0 гг. изъ 7 . 9 7 4 , і дес. всей посѣв-
ной площади, подъ рожью находилось 2 . 6 4 7 / дес., или 33,2 "/о всего 
пространства, занятаго различными хлѣбами. Въ настоящее же время подъ 
рожью находится 19,2 % пос!вной площади, или въ Г . раза мен!е по 
сравненію съ прежнимъ временемъ *). 

* ) Изъ 9 . 2 4 8 , 3 дес, всей посѣвной площади Барабинской степи подъ рожью находится 
1 . 7 7 4 , 6 дес,, в.іи 1 9 / °/о. 



Относительное уменыпеніе посѣва ржи произошло но всемъ тремъ 
частямъ Барабинской степи, какъ это видно изъ слѣдуюіцихъ сопоставленій: 

По подворной описи: 
1 8 0 5 - 1 8 1 0 г. 1 8 9 0 г. 

Общая носѣвн. Нодъ посѣвояъ о отнош. п /о отнош. 
площадь. ржи. ржи къ ржи въ 

ироч хлѣб. проч. хлѣб. 

Сѣверная ч а с т ь . . . 2 . 8 5 7 , 2 1 . 2 0 5 , s 4 2 , 2 30 ,« 
Средняя часть . . . 3 . 6 2 1 , в 9 7 4 , в 26 ,о 1 4 , і 
Южная часть . . . 1 . 4 9 5 , і 467 ,2 3 1 / 1 2 , і 

Вч, сѣверной части посѣвъ уменьшился въ I ' / 2 раза, въ средней 
ч а с т и — в ъ 2 раза, а въ южной д а ж е — в ъ 2 ; / г раза. 

Это относительное ) меньшеніе носѣвовъ ржи шло рука объ руку 
также и съ абсолютнымъ уменьшеніемъ размѣровъ посѣва ржи. Въ на-
чал! нын!шііяго стол!тія въ Барабинской степи зас!валось рожью 1,і дес, 
на каждое хозяйство, въ настоящее нее время засТвается только 0 ,« дес. 
Такимъ образомъ, пос !въ ржаныхъ хл!бовъ уменьшился за 8 0 — 8 5 л. 
почти въ два раза. Размѣры пос!вовъ сократились но вс !мъ частямъ 
степи. Въ самомъ д!лѣ : на 1 дворъ приходилось и приходится пашни, 
зас!янііои рожью: 

По подворной описи Но подворной описи 
1 8 0 5 - 1 8 1 0 г . 1 8 9 0 г . 

Въ с!верной части . . . . 2 , і дес. 1 , і дес. 
« средней части . . . . О / » 0,4 » 
« южной части 1,4 » 0,5 » 

Въ с!верной части степи разм!ръ запашки подъ рожь уменьшился 
в ъ 2 раза, въ средней части — вч. I ' / 2 раза, а въ южной — почти въ 
3 раза. 

Но культура ржи въ посл!дпія 8 0 — 8 5 л ! т ъ претерпѣла не только 
количественное, а и качественное изм!неніе. В ъ «экономическихъ при-
м!чаніяхъ къ нодворнымъ описямъ» всюду значится: «орютъ и боронять 
подъ рожь но два |>аза», причемъ объ одноорк!, которая вч, настоящее 
время практикуется въ степи у ' / 3 домохозяевъ, здѣсь нигд! не упоми-
нается. Внрочемъ, урожайность ржи не уменьшилась за этотъ періодъ вре-
мени. По «экономичеекпмъ прнмѣчаніямы, средній урожай ржи въ на-
чал ! нын!шняго стол!тія можно опред!лить вч, 6 0 пуд. Нын! урожай-
ность ржи вч, Барабинской степи не ниже этой цифры (вч, урман! она 
значительно выше, и не меи!е какъ вдвое). 

Но не смотря на уменыпеніе пое!впвъ ржи, недостатка въ ней въ 
настоящее время вч, Барабинской степи не чувствуется. Причина этого 
явленія заключается въ томъ, что н ы н ! значительно расширилось произ-
водство яровой ржи, или ярицы. І1осл!дішя в ъ начал! иын!шняго его-



лѣтія составляла въ степи 10,э % къ общей иосѣвпой площади, теперь 
же она занимает, 14,« °/о. Если мы присоединить посѣвы ржи къ посѣвамъ 
ярицы, то размѣры занашевъ ржаныхъ хлѣбовъ (озимыхъ и яровыхъ) 
останутся почти безъ измѣненія. Въ самомъ дѣлѣ: въ началѣ нынѣшняго 
столѣтія засѣвалось на 1 дворъ ржи, озимовой и яровой — 1 , . десят., 
нынѣ же засѣвается 1,2 дес. 

Овесъ но распространенности среди другихъ культурныхъ растеній 
занимает, въ Барабѣ третье мѣсто. Изъ 1 2 , 4 5 9 , ? дес. зарегистрирован -
иыхъ подворною описью посѣвныхъ земель на долю овса приходится 
2 . 7 3 8 , 8 дес., или 22,о % по отношенію къ всѣмъ хлѣбамъ. 

Между двумя народностями, населяющими Снасскій участокъ, русскими 
и татарами, отиошеніе посѣва овса къ общей иосѣвной площади нѣсколько 
неодинаково, а именно: у русскнхъ носѣвъ овса занимает» 21 ,9 °/» общаго 
пространства посѣвовъ, а у татар? ,—26 , . °/о (смотр, выше стр. 1 7 1 ) , 
т. е. у татаръ онъ нѣсколько выше. Но если мы возьмемъ размѣры за-
пашек?, подъ овесъ, т. е. то количество десятин?, носѣва овса, которое 
причитается на 1 дворъ, то разница получится въ пользу рускихъ. Та-
тары на 1 дворъ высѣвали овса 0,з дес. или 4,з загона, тогда какъ рус-
скіе 0 ,8 дес., или 11 загонов?,. 

Среди различныхъ общественных?, групп?, русскаго населенія носѣвъ 
овса представляет?, слѣдующія колебанія. 

Засѣяно овсомъ. ° /0 къ общ. «ро-
стр. посѣва. 

Старожилы 2 . 2 4 8 , 5 21 ,9 
Староселы 1 6 0 , 5 22 ,1 
Новоселы . . . 8 8 , 2 18 ,2 
Ііольск. переселенцы. . 64 ,8 31 ,0 
Ссыльные . . . . 2 8 , . 1 7 , 2 
Діѵги ссыльных?, . . 92,9 2 2 , з 

Всего больше подъ посѣвомъ овса занято пространства у польских?, 
переселенцев?., а всего меньше—у ссыльныхъ и новоселовъ; это вполнѣ 
понятно, если принять во внпманіе, что у первых?, содержится довольно 
много скота, а у вторыхъ—его совсѣмъ мало. 

Размѣры иосѣвовъ овса у различныхъ общественных?, группъ нахо-
дятся въ довольно строгомъ соотвѣтствіи с?> общимъ размѣромъ посѣвной 
площади, какъ это видно изъ слѣдующаго: 

Размѣры об-
Размѣръ по-Группы населенія. щей посѣвн. Размѣръ по-

площади. с е в а овса. 

Старожилы 3 , 9 0 , 8 с 
Нереселенцы-староселы . 2 , 5 0 , 6 5 
Переселенцы-новоселы . 2 , 0 0 , 3 7 
Польскіе переселенцы . 1 , 5 0 , 4 9 
Ссыльные 0 , 9 0,14 
Дѣти ссыльных?, . . . 3 , 2 0 , 7 2 



Чѣмъ выше средній размѣръ общей посѣвной илошади, тѣмъ большее 
количество пашни находится подъ посѣвомъ овса. 

Въ го время какъ культура пшеницы и ржи находится въ строгом* 
еоотвѣтствіи съ почвенными и иными территоріальными условіями, ничего 
подобнаго нельзя сказать объ овсѣ ,—настолько это растеніе неприхотливо. 
На этомъ основаніи по различнымъ частям* Барабы поеѣвъ овса распро-
странен* болѣе или мснѣе одинаково, а именно: 

Насколько овесъ неприхотливое растеніе, можно судить по тому, что 
онъ никогда не сѣется на новых* залогах* и залежахъ, а всегда—на 
выдержанных*, либо на мягких* земляхъ. Къ тому же на залогах* и 
залежахъ овесъ «залеживается», вырастает* очень высоким*, подопрѣваетъ 
и сваливается, а когда выстаивает*, то не избѣгаетъ инеевъ, которыми 
большею частью и убивается («овесъ не умѣетъ владѣгь молодой землей,— 
вот* и владѣетъ старой!») Овесъ сѣютъ или на иарахъ, или на жнивах* . 
На тѣхъ и иных* онъ идет* всегда за ярицей, т. е. занимает* тѣ мѣста, 
гдѣ въ предшествующее время была посѣяна ярица. Это называется: <по-
сѣвъ на яричшцахъ». Но иногда, въ рѣдкихъ случаяхъ, сѣютъ овеет, 
послѣ пшеницы, т. е. «на ишеничищахъ». Это дѣлается обыкновенно вт, 
тѣхъ случаяхъ, когда въ предшествующем* году пшеница очень кроши-
лась, причемъ изъ падальца хозяин* разечитываетъ получить хорошій всходъ, 
что чаще всего случается нослѣ сухой осени. Сѣется на ишеничищахъ овеет, 
потому, во первых*, что онъ не заглушает* ростъ пшеницы; и потому, 
во вторых*, что овесъ, смѣшанный съ пшеницей — иадальцемъ, цѣнится 
на базарах* коиѣйки на 2 — В дороже иростаго овса. Посѣвъ овса на 
жнивах* значительно менѣе распространен*, чѣчъ посѣвъ на парах*. 
Можно принять такъ, что 2 /з домохозяевъ сѣютъ на парах* и только 
' / з — н а жнивах*. Посѣвъ на жнивах* есть явленіе вынужденное, такъ 
какъ кт, подобному носѣву всякій домохозяин* ирибѣгаетъ лишь въ силу 
той или иной необходимости. А необходимость эта обусловливается или 
тѣмъ, что у хозяина не было времени заготовить то количество паровъ, 
которые ему необходимо для по.тнаго посѣва всѣхъ хлѣбовъ, или въ силу 
какого-либо инаго обстоятельства (напр., не было рабочаго скота и т. п.). 

При посѣвѣ на парах*, нослѣдніе всегда двоятся. Первая вспашка 
производится въ Петровки, въ одно время съ подъемом* паровъ подъ 
другіе хлѣба; вторая же вспашка ведется—либо осенью, обыкновенно на 
концѣ всей паровой вспашки, либо весной слѣдующаго года, пред* са-
мым* иосѣвомъ. ІІослѣдііій сиособъ обработки практикуется меньшинством* 

Подъ посѣвомъ 
овса. 

° /о къ общ. по-
сѣвной площади. 

Въ урманѣ  
» степи: а) сѣверной части. 

b) средней части . 
c) южной части 

7 4 9 , 8 
7 6 8 , 5 
4 8 0 , 4 
6 8 4 , , 

2 5 , о 
2 4 , о 
1 7 , 5 
20,в 



домохозяевъ. Бороньба производится два раза: въ первый разъ послѣ пер-
вой вспашки, обыкновенно въ 2 — 3 слѣда, а во второй разъ послѣ ио-
сѣва. Густота посѣва неодинакова, смотря но нородѣ овса: мѣстной—въ 
количеств! 2 0 — 2 5 нуд. на 16-ти загонную десятину, а кустовой—въ 
количеств! пудовъ 1 4 — 16 и даже менѣе. 

Вызр!ваетъ овесъ въ различные годы различно: иногда раньше пше-
ницы, иногда одновременно съ ней, а иногда иозднѣе ея. Овесъ вызр!-
ваетъ раньше пшеницы обыкновенно въ сухіе годы, одновременно съ пше-
ницей—въ средніе годы, a поздігЬе ея — въ смочные годы. Уборка овса 
наполовину производится серпами и наполовину — литовками съ грабками. 
Серпами убирается всегда высокій овесъ, а литовками низкій и средній. 
Но сравненію съ жнитвомъ косьба производится въ 2 раза скор!е. Если 
овесь жнется, то ставится въ суслонъ; если же косится, то складывается 
въ кучи. Суслонъ овсяный состоитъ изъ 6-ти сиоиовъ и называется по-
этому «шестернкомъ». Поел! уборки овесъ свозится въ остожье и скла-
дывается въ клади. 1Іосл!днія устраиваются изъ 10 — 1 5 и 2 0 рядовъ. 
Средній нажинъ съ десятины определяется въ 3 и 4 овина (овинъ 2 5 0 
сноповъ), a средній умолотъ съ овшш въ пудовокъ 4 0 (пудовка—отъ 3 0 
до 3 8 ф.). Отсюда среднюю урожайность овса можно определить въ 1 4 0 
пудовокъ, или въ 1 1 2 нудовъ. Молотьба овса производится: въ степи— 
сыромолотомъ и въ осеннее время, а вт. иол !сь ! — сухомолотомъ и въ 
зимнюю пору. 

Культура овса въ противоположность пшениц! и ржи не претернѣ-
ла въ теченіе нын!шняго стол!тія почти никакихъ изчѣненіи или очень 
мало. 

В ь начал! нын!шняго етол!тія въ Барабинской степи подъ овсомъ 
было 21,з°/о пос!вной площади, а въ настоящее время овесъ занимает 
20 ,9° 0. 

По различнымъ частямъ степи, за исключеніемъ средней ея части, не 
произошло тоже существенныхъ измѣненій, какъ видно изъ сл!дуюшаго: 

Въ 1 8 0 5 — °/о овса въ въ 1 8 9 0 г. ° /оовса къ 
1 8 1 0 г . овса общ. посѣв- овса деся- общ. писѣв-

десятвнъ. ной площади. тинъ. ной идощадв. 

С!верная часть . . 5 6 4 , і 19,7 7 6 8 , 5 24 ,о 
Средняя часть. . 8 3 2 , 5 23,о 4 8 0 , * 1 7 , 5 
Южная часть . . 3 0 7 , о 20 ,5 6 8 4 , і 20 ,« 
Крайне незначительны я изм!ненія произошли также и въ среднихъ 

іюхозяйственныхъ разм!рахъ пос!вовъ овса, а именно: на 1 дворъ причи-
талось и причитается десятинъ овса: 

въ 1 8 0 5 — 1 8 1 0 г. въ 1 8 9 0 г . 

Вт, с!верной части . . 1,оо 0,84 
» средней части. . . О,se 0,49 
» южной части . . . 0,90 О,8о 



Эти данныя указываютъ, что культура овса въ теченіе нынѣшняго 
столѣтія отличалась замѣчательною устойчивостью и консерватизмомъ. 

За то въ способахъ обработки пашни подъ посѣвъ овса произошли 
значительный измѣненія къ лучшему. Въ «экономических!, примѣчаніяхъ» 
относительно обработки подъ овесъ всюду говорится: «землю орутъ и бо-
ронятъ по разу». Въ настоящее же время, какъ мы видѣли, одноорка 
при посѣвѣ овса нигдѣ не практикуется, а всюду двуорка. На этомъ осно-
ваніп повысилась также и урожайность. По экоюмическимъ иримѣчаніямъ 
средняя урожайность овса оиредѣлялась въ 9 0 нудовъ, тогда какъ те-
перь она равна 1 1 2 пудамъ. Слѣдователыю, урожайность повысилась болѣе, 
чѣмъ на 2 0 нудовъ. 

Приводя здѣсь сравнительныя данныя о посѣвахъ различных!, хлѣ-
бовъ нынѣ и въ начал! нынѣшняго стод!тія, мы не указали: какія про-
изошли за стод!тіе изм!ненія въ общей посѣвыоіі площади но Барабинской 
степи. Вотъ данныя для такого сужденія. 

Но данныиъ подворной описн 1 8 0 5 — По данныиъ подворной 
1 8 1 0 г . описи 1 8 9 0 г. 

Число дво- Общая носѣвная H a l дв. Число Общ. носѣв- На 1 да. 
ровъ. площадь. всѣхъ по- дворовъ наа площадъ. всѣхъ 110-

сѣвопъ. с ѣ в о в ъ . 

Сѣверная часть 5 6 3 2 8 5 7 / дес. 5,1 9 0 7 3 1 8 6 / 3,5 
Средняя часть 1 4 9 4 3 6 2 1 , 8 » 2 / 9 9 2 2 7 3 8 , з 2 , 8 
Южная часть . 3 1 9 1 4 9 5 / » 4 / 7 9 7 3 3 2 2 / 4 , 2 

Всего: 2 3 7 6 7 9 7 4 / » 3 , 3 2 6 9 6 9 2 4 8 , з 3 / 

Въ общемъ замѣчается очень слабое увеличеніе разм!ровь посѣвовъ 
(на V»о дес. на каждое хозяйство), въ частности же въ сѣверной и юж-
ной областях!. Барабинской степи—уменыненіе, въ особенности въ первом. 

§ 23. Урожайность. 

Въ заключеніе главы о земледіліи приводима, данныя урожаевъ но 
отд!льнымъ районамъ. Данныя эти касаются только двухъ хлѣбовъ—пше-
ницы и ржи, какъ самыхъ главнѣшиихъ культурных!, растеній. 

П ш е н и ц а . Р о ж ь . 

1 . Кыштовскій районъ . 5 4 9 5 
2 . Воробьевскій » . . 5 7 8 5 
3 . Угуйсскій » . . 6 0 8 2 
4 . Хохловскій » . . 6 9 6 8 
5 . Щербаковскій » . . 7 7 5 9 
6 . Силиклинскій » 6 1 8 0 
7 . Игнатьевскій » . . 7 0 6 4 



Пшеница. Рожь. 

8. Узупгульскіп районъ . . 7 9 5 8 
9 . Сибирцевскій » . . 6 2 7 9 

1 0 . Гражданцевскій » . . 5 5 9 1 
И . Снасскій » 7 1 6 1 
1 2 . Попово-Заимскій . . 8 0 57 
1 3 . Назаровскій » . . 8 2 5 6 
1 4 . Покровскій » . . 7 4 6 0 
1 5 . Ново-Феклинскій . . 8 2 5 6 
1 6 . Тюленевскій » . . 5 6 8 8 
1 7 . Кичигинскій » 6 4 7 4 
1 8 . Мангазерскій » . . 7 5 6 0 
1 9 . Устьянцевскій » 8 4 5 5 

Эти данным выражают, урожайность съ обычной казенной десятины. 
На основаніи ихъ средняя урожайность по всему участку опредѣляется 
для пшеницы въ 67 нуд., а для ржи въ 7 1 нуд. 



ГЛАВА Г СКОТОВОДСТВО. 

§ 24. Численность енота. 

ІІослѣ земледѣлія скотоводство составляет* второй источник* дохода 
вгь крестьянском* хозяйств!. 

Всл!дствіе громадной территоріи Барабы и крайне слабой ея насе-
ленности, скотоводство получило здѣсь широкое развитіе. 

Общее число голов* скота во всѣхъ 3 7 5 0 зарегистрированных* 
дворах* опредѣляется вт, 9 4 . 6 0 0 шт., что на каждое хозяйство состав-
ляет* 2 5 , з голов*. 

Между двумя народностями, русскими и татарами, распредѣленіе скота 
очень неодинаково а именно: 

Число дво- Общее число . . . 
ровъ. головъ скота. 1 1 , 1 1 Д В 0 Р Ъ -

у р у с с к и х * . . . 3 . 5 4 6 9 2 . 9 4 7 2 6 , , 
» татаръ . . . 2 0 4 1 . 6 5 3 8 , , 

Такимъ образомъ, у русскаго населенія, по сравненію съ татарским*, 
скота содержится в ъ три раза бол!е. 

Скотъ дѣлится: на рабочій, рогатый и мелкій. Количественное отно-
шеніе того, другого и третьяго опредѣляется такъ: 

рабочаго. . . . 2 0 . 0 4 3 
рогатаго. . . . 2 6 . 2 8 3 
мелкаго . . . . 4 8 . 2 7 4 

Изъ этих* данных* видимъ, что первое м!сто вт, численности скота 
принадлежит* мелкому скоту, второе—рогатому, а третье—рабочему. 

Между двумя народностями, русскими и татарами, указанный три 
категоріи скотоводства расиредѣляются такъ: 



Общее число 
головъ. 

у русскихъ ( 3 . 5 4 6 дв.) 
рабочаго. . . . 1 9 . 4 4 7 
рогатаго. . . . 2 5 . 7 9 5 
мелкаго . . . 4 7 . 7 0 5 

у татаръ ( 2 0 4 дв.) 

рабочаго. 
рогатаго. 
мелкаго . 

5 9 6 
4 8 8 
5 6 9 

Отсюда получаются два вывода: 
1 ) въ то время какъ у русскаго населенія преобладающим!, яв-

ляется мелкій скотъ, у татаръ наоборотъ—рабочій: 2 ) размѣръ скотовод-
ства по всѣмъ тремъ категоріямъ иослѣдняго значительно ниже но срав-
ненію съ русскимъ населеніемъ. 

Общая численность рабочаго скота во всѣхъ зарегистрирован -
ныхъ хозяйствах!., какъ мы впдѣли, определяется вл, 2 0 . 6 9 1 головъ. изъ 
которыхъ русскому населенію принадлежит 2 0 . 0 9 5 , а татарскому—596 
головъ. 

Возрастной составь конскаго населенія распределяется такъ: 

Изъ этихъ данныхъ видимъ, что молоднякъ составляет!, въ общей 
суммѣ 6 . 4 3 4 головъ, или 3 1 , э п / 0 . 

Можно считать состояніе конскаго стада норма-льнымъ, когда на 
1 0 0 головъ рабочаго скота приходится 10 головъ трехлѣтокъ, 11 головъ 
двухлѣтокъ и 12 головъ однолѣтокъ, или въ общей сложности 3 3 го-
ловы молодняка. Между тѣмъ весь молоднякъ въ Спасскомъ ѵѣздѣ со-
етавляетъ 4 5 , s ° / o . Эта нослѣдняя цифра съ очевидностью показывает, , 
что ремонтировка конскаго населенія вт, Барабѣ находится въ блестящихъ 
условіяхъ. 

ГІо двумъ народностям!,, паееляющимъ Спасскій участокъ, возра-
стной состава, конскаго наееленія распредѣляется такъ: 

§ 25. Коневодство. 

Головъ. 

лошадей взрослыхъ . . . . 
» третьяковъ ( 2 — 3 г . ) . 
» стригуновъ ( 1 — 2 г . ) . 
» сосунковъ (до 1 г . ) . 

1 4 . 2 5 7 
1 . 9 1 5 
2.180 
2 . 3 3 9 



у русскихъ. у татаръ. 

лошадей взрослыхъ . 
» третыіковъ' . 
» стригуновъ . 
» сосуновъ. 

1 3 . 7 8 1 4 7 6 
1 . 8 7 0 4 5 
2 . 1 3 3 47 
2 . 3 1 1 2 7 

Слѣдовательно, приходится всего молодняка: у русскихъ 6 . 3 1 4 го-
ловъ, а у татаръ 1 1 9 . На 1 0 0 головъ взрослыхъ лошадей это состав-
ляетъ: у русскихъ 45,и головъ, а у т а т а р ъ — 2 5 , « . 

Такимъ образом?,, ремонтировка конскаго населенія у русскихъ на-
ходится почти вдвое въ дучшихъ ѵсловіяхъ, чѣмъ у татаръ. Послѣдніе нмѣюгъ 
такъ мало молодняка, что конское стадо ихъ можетъ поддерживаться 
только извнѣ. 

Половой составь конскаю населенія опредѣляется на основаніп 
слѣдующихъ данныхъ: 

Но такъ какъ въ зоотехніи имѣютъ наибольшее значеніе данныя 
отношенія иоловъ для взрослаго населенія конскаго стада, го мы здѣсь 
и ириведемъ эти данныя: 

Въ зоогехніи считается, чго, при естественной случкѣ, 1 жеребецъ 
можетъ покрывать отъ 2 5 до 3 0 матокъ. По наблюденіямъ мѣстиыхъ хо-
зяевъ, 1 жеребецъ иокрываетъ лишь 1 9 матокъ. 'Гакъ или иначе, но 
отношеніе полов?, среди производительна™ наседенія конскаго стада здѣсь 
такъ блестяще, что далеко ііревосходитъ указанный нормы, ибо на 1 же-
ребца-производителя здѣсь приходится о ? ! 4 до 5 кобылицъ-матокъ. 

У двухъ народностей, русских?, и татаръ. о?ношеніе половъ взрослаги 
населен ія конскаго стада такое: 

мериновъ 
жеребцов?, всѣхъ возрастов?, 
кобылицъ » » 

5 . 9 5 6 
4 . 9 0 4 
9 . 8 3 1 

мериновъ 5 . 9 5 6 
жеребцовъ-производителей (старше 3 л.) 1 . 5 2 2 
кобылицъ-матокъ (старше 3 л . ) . . . . 6 . 7 7 9 

у русскихъ. у татаръ. 

мериновъ . 
жеребцов?, 
кобылицъ. 

5 . 7 8 0 1 7 6 
1 . 4 8 5 37 
6 . 5 1 6 2 6 3 

Слѣдовательно, отношеніе жеребцов?, къ кобылицам?, — у первых?,, 
какъ 1 къ 4 и 5 , а у вгорыхъ, какъ 1 къ 7 и 8. 



Рождаемость конскаго населенія можетъ быть опредѣлена отно-
шеніемъ сосунковъ къ маткамъ. Всѣхъ сосуновъ на 6 . 5 2 6 зарегистриро-
ванныхъ матокъ приходится вт, Спасскомъ участкѣ 2 . 3 3 9 , или на каждый 
1 0 0 матокъ 3 5 сосунковъ. Отсюда рождаемость оиредѣлнется вт, 3 5 % . 
Это значить, что изъ 1О0 кобылищ, ежегодно 3 5 , s приносят* жеребят*. 

У д в у х * народностей, населяющих* Спасскій участок*, русских* 
и татаръ, рождаемость конскаго населенія далеко неодинакова, какъ объ 
этомъ можно судить на основаніи слѣдующихъ данных* : 

, „ Отношеніе сосунком. 
Кобьмицъ. Сосунковъ. к ъ к о б ы л „ ; і а м ъ 

у русских* . . . 6 . 5 1 6 2 . 3 3 9 35 ,я 
» татаръ . . . 2 6 3 2 8 10 ,« 

Рождаемость конскаго стада у русскихъ въ три съ половиною раза 
выше, чѣмъ у татаръ. 

Впрочем*, приведенный цифры рождаемости не вполнѣ точны. Дѣло 
въ томъ, что количество сосунковъ, во-первыхъ, не совнадаетъ безусловно 
съ количеством* рожденій, ибо нѣкоторая часть ихъ можетъ быть мертво-
рожденной, нѣкоторая часть—вслѣдствіе дурнаго ухода — можетъ умереть 
тотчасъ или вскорѣ нослѣ рождеиія. наконец* нѣкоторая часть ихъ мо-
жетъ быть продана на убой татарамъ и т. п.; во-вторыхъ, самое коли-
чество сосунковъ, которое можетъ служить болѣе или менѣе точным* ука-
зателем* числа рожденій, должно заключать въ себѣ всѣхл сосунковъ, ро-
дившихся вт. теченіе всего года, почему подобная цифра можетъ быть 
получена только тогда, когда регистрація сосунковъ ведется тотчасъ же 
но окончаніи года, что для нас* лично было невозможно. 

На этомъ основаніи приводимый нами данныя имѣютъ не абсолют-
ное. а лишь относительное значеніе, важное только лишь въ цѣляхъ со-
поетавленій съ различными другими мѣстностями Россіи. 

Сравним* здѣсь рождаемость конскаго стада обслѣдуемаго участка, 
нанримѣръ, съ уѣздами Вятской губерніи, но которым* также ичѣются 
подобныя свѣдѣнія. На 1 0 0 кобылицъ приходится сосунковъ: 

В Ъ уѣздѣ Вятском*. • . . . 9 , 8 
> » Орловском* . . . . 1 6 , 3 
» » Нолпискомъ . . . . 1 6 , 3 
» » Уржумском* . . . 21,7 

» Малмыжскомъ . . . 24 ,9 
» » Елабужскомъ. . . . 3 8 , 0 * ) 
> » Спасскомъ . . . . 35,о 

* ) Матсріалы по статистикѣ Вятской губ. , т. V, ч. I, стр. 1 4 7 . 



Такимъ образомъ, рождаемость копскаго населенія въ Барабѣ значи-
тельно выше таковой же рождаемости ѵѣздовъ Вятской губерніи, уступая 
въ этомъ отношеніи одному Елабужскому уѣзду. 

Самая распространенная масть лошадей—вороная и гнѣдая; 
самая нераспространенная—чубарая и сѣро-пѣгая. 

Цѣль коневодства. Лошади въ Барабѣ содержатся съ троякою 
цѣлью: а) съ сельско-хозяйственною, !>) заводскою и с) промыслового. 

Для сельско -хозяйствен»ыхъ цѣлей здѣсь содержатся мерины, върѣд-
кихъ случаяхъ кобылицы и еще въ болѣе рѣдкихъ исключительныхъ слу-
чаяхъ жеребцы. Слово «меринъ»—синонимъ «рабочей лошади». Только 
мерина здѣсь и называютъ «конемъ», ибо ни жеребецъ, ни кобылица, ни 
любой подроетокъ не называется такимъ именемъ. Меринъ употребляется 
на в с ! сельско-хозяйственныя работы: вспашку, бороньбу, возку сѣна, 
возку сноповъ и т. д. Такъ какъ работе, сельско-хозяйетвенныхъ въ 
каждомъ дворѣ довольно много, то обыкновенно всѣ мерины употребляются 
для работе,. Лишь вт, очень зажиточныхъ хозяйствах!, встрѣчаются иногда 
«гулевые мерины», но и это большею частью молодняки: «четвертаки», 
«пятаки» и «шестаки» (т. е. но 4-му, 5-му и 6-му году). Начиная съ 
7-ми лѣтъ. гулевыхъ мерииовъ уже нигдѣ не содержится, да и содержаніе 
такихъ мерииовъ было бы безцѣлыіымъ и непроизводительным!,. Гулевой 
меринъ въ теченіе всего лѣга пасется въ степи и полѣ, гуляя вмѣстѣ съ 
гѵлевымъ скотомь. За лѣто онъ очень выхаживается и крѣпнстъ, вслѣд-
ствіе чего потомъ становится очень сильнымъ, выносливымъ и здоровымъ 
конемъ. 

Какъ мы уже говорили, на сельско-хозяйственныя работы, кромѣ 
мерииовъ, другихъ лошадей, жеребцовъ п кобылицъ, здѣсь не употреб-
ляется. Да и нужды въ томъ употребленіи рѣшителыю иѣтъ никакой. И 
того количества мерииовъ, которое имѣегся въ крестьянском!, хозяйств!, 
вполн! достаточно для землед!льческихъ операцій. Приведем!, разечетъ. 
Въ Россіи. при сошной вспашк! на одномъ кон! , средняя лошадь обра-
ботываете, 10 дес. пашни: въ Сибири же, при плужной и параконной 
вспашк! , лошадь обработываетъ, очевидно, 5 дес. Если принять во вни-
маніе, что в ъ нѣкоторыхъ случаяхъ употребляется иногда трехконная 
вспашка, то норма средней работы лошади должна еще н!сколько по-
низиться. Принимаем!, ее, согласно данным!,, приведеннымъ въ YIII-мъ 
том! «Матеріаловъ», * ) въ 4 ' h дес. 

Общая пос!вная площадь въ зарегистрированных!, хозяйствах!, опре-
деляется въ 1 2 . 4 5 9 . 7 дес. При двухпольной систем! хозяйства, подъ па-
рами находится, нрим!рно, такое же количество пашни. Отсюда общая 
площадь обрабатываемой пашни определится въ 2 5 . 0 0 0 десятинъ. Разд!-
ляя эту последнюю цифру на 4 % дес., который можетъ зд!сь обрабо-
тать лошадь при плужной пароконной вспашк!, найдемъ, что для обра-

* ) Экоиомическій бытъ государственны™ крестьянъ Курганскаго о к р у г а , , ч. I, стр. 3 4 9 
и слѣдующія. 



потки земли необходимо около 5 . 5 6 0 лошадей. Между тѣмъ въ Барабѣ 
мериновъ въ зарегистрированныхъ хозяйствах!, насчитается около 6 . 0 0 0 го-
ловъ. Следовательно, даже в ъ однихъ меринахъ, какъ въ рабочихъ лоша-
дяхъ, замечается избытокъ на 7°/п. При такихъ условіяхъ, очевидно, упо-
треблять для сельскохозяйственныхъ операцій жеребцовъ и кобылицъ рѣиш-
тельно нѣтъ цѣли. И они действительно почти совсѣмъ не употребляются. 

Правда, но подворной описи у насъ значится рабочихъ жеребцовъ 
производительных'!. — 1 0 3 0 и рабочихъ кобылицъ матокъ 4 8 9 3 головы, 
но собственно для сельско-хозяйствениыхъ работъ они употребляются мало. 
Иногда на нихъ производится весенняя вспашка и весенняя бороньба—и 
только. Лишь очень бѣдные и захудалые хозяева занрягаютъ кобылицъ и 
жеребцовъ вт. лѣтиюю пору; громадное же большинство хозяева, считаетъ 
за правило—поступать съ жеребцами-производителями и кобылицами-мат-
камн такт., чтобы они все лѣто «наиролетъ» гуляли вт, степи и полѣ. 
Вт, виду этого очень многіе жеребцы-производители и кобылицы-матки 
«вѣкъ изживаютъ п узды не видають», оставаясь все время гулевыми 
лошадьми. Отмѣтимъ здѣсь, что всѣ гулевые жеребцы-производители состав-
л я ю т , почти треть, a всѣ кобылицы - матки — около 1 /« изъ общаго своего 
количества. 

Вторая цѣль заиятія коневодствомъ, при томъ болѣе существенная,— 
это заводская. Лошадей держать «для завода» и продажи избытка ихъ 
на мѣстныхъ конскихъ ярмарках'!, тѣмъ или инымъ покупщикамъ, пріѣз-
жающимъ сюда изъ различныхъ местностей Сибири и даже Россіи. Каж-
дое отдельное крестьянское хозяйство, болѣе или менѣе зажиточное, даже 
среднее, представляет, здѣсь в ъ миніатюрѣ копскій заводь, состоящій изъ 
одного—двухъ жеребцовъ-производителей и 5 — 1 0 2 0 и иногда болѣе 
матокъ. Это производительное конское стадо даетъ ежегодный значительный 
прирост, населенія в ь конскомъ стадѣ, избытокъ котораго и пистуиаетъ 
въ продажу. 

Продается ежегодно во всѣхъ зарегистрированныхъ хозяйетвахъ до 
2 0 0 0 головъ лошадей. 

«Заводскій скотъ—это жеребцы и кобылицы. Главная, существенная 
и даже единственная цѣль содержанія жеребца въ здѣшнемъ хозяйстве 
заключается въ томъ, чтобы о т , былъ производителем-!,. Чѣмъ болѣе же-
ребсцъ удовлетворяет, этой цѣли, тѣмъ болѣе оігь цѣнится. Точно также 
очень высоко цѣнится кобылица матка, дающая ежегодно хорошихъ жере-
б я т , . Кобылицы-чатки здѣсь дѣлятся на три вида: а) кобылицъ гулевыхъ 
неѣзжалыхъ, который ни зимой, ни лѣтомъ не употребляются ни для ка-
кихъ работъ; Ь) кобылицъ гулевыхъ, ѣзжалыхъ, который пріучены къ ѣздѣ, 
но который употребляются только для работы въ течепіе зимы, прнчемъ 
все лѣтнее время пасутся въ табунахъ въ степи, и с) кобылицъ рабо-
чихъ, который пріучаются не только къ ѣздѣ, но и къ иашнѣ и который 
употребляются и зимой, и лѣтомъ на работы, неся всѣ труды по веденію 
сельскаго хозяйства на равнѣ съ меринами. Кобылицы иерваго вида со-
держатся исключительно съ заводскою цѣлью, кобылицы втораго вида— 



главнымъ образомъ съ заводской цѣлью и кобылицы третыіго вида содер-
жатся—для двойной цѣли—для развода и земледѣлія. 

Третья цѣль содержанія лошадей промысловая. Дѣло въ томъ, что 
описываемая мѣстность лежитъ по большой почтовой сибирской дорогѣ, гдѣ 
ежедневно проѣзжаютъ пассажиры и гдѣ постоянно провозятся различные 
товары. Въ виду этого «гоньба», или почтовая и вольная ѣзда, а также 
нзвозъ здѣсь очень распространены, при томъ какъ довольно выгодные 
промыслы. Вотъ въ цѣляхъ-то занятія гоньбой и извозомъ очень многіе 
хозяева и содержать лошадей. Но промысловая цѣль содержанія лошадей 
занимаетъ по доходности 3 -е мѣсго, уступая заводской и сельеко-хозяй-
ственной. 

Для извоза употребляются только одни мерины. Такъ какъ нзвозъ 
ведется въ зимнюю пору, то мерины, освободившись отъ всѣхъ лѣтнихъ 
сельско-хозяйственныхъ работъ, всецѣло могут?, быть утилизируемы съ 
этою цѣлью подъ извозъ. Что касается гоньбы, то подъ нее, помимо ме-
риновъ, иногда употребляются также и ѣзжалыя кобылицы,—въ особен-
ности въ зимнюю пору. 

Породы лошадей въ Барабѣ очень разнообразны. Такое разнооб-
разіе обусловливается, во-иервыхъ, различными цѣлями разведенія лоша-
дей и, во-вторыхъ, разнообразіемъ спроса лошадей на мѣстныхъ конскихъ 
ярмарках?,. 

Породы лошадей въ урманѣ и степи рѣзко отличаются другъ отъ 
друга и потому должны быть разсмотрѣны отдѣльно. 

Породы лошадей въ урмані суть слѣдуюшія: урманская, вятская и 
остятская, или «урманка», «вятка» и «остячка». Урманка—лошадь сред-
нихъ размѣровъ: росгъ ея обыкновенно колеблется отъ і арш. 1 4 верш, 
до 2 арш. Она не длинна, имѣетъ округлую форму, мясиста, съ круглой, 
среднихъ размѣров?, головой, съ довольно широкою грудью и съ краси-
вымъ внѣшнимъ видом?,. Покупается э?а лошадь на ирінсковыя работы, 
для различныхъ земледѣльческихъ работъ и подъ извозъ для перевозки 
тяжестей. Для почтовой ѣзды не особенно годится, такъ какъ дѣлаетъ не 
болѣе 1 2 верстъ въ час?,. Цѣна ея отъ 3 0 до 3 5 руб. (меринъ сред-
них?, лѣтъ). 

Вятка, но сравненію съ урманкой, ниже ростом?, на 1 — 2 и болѣе 
вершка. Обыкновенно высота ея колеблется оп , 1 арш. 1 2 верш, до 1 арш. 
1 4 верш. Пронорціанально съ ростомъ она имѣетъ и соотвѣтственную 
длину. Вятка округла, не жирна, мясиста,всегда съ заполненными ребрами, 
небольшой головой, съ хорошо развитыми плечами и ногами, преимуще-
ственно съ рыжей, соловой и саврасой мастью и характернымъ черным?, 
ремешком?, на спинѣ. Вятка—красива, изящна и всегда пропорционально 
сложена. Въ бѣгѣ, несмотря на свой небольшой росгъ, она хороша и об-
гонит?, любую лошадь. «Вятка в?, бѣгѣ хватка,—бѣжитъ, такъ равно 
яичко катится»,—говорят?, о ней мѣсгные хозяева. Приведена въ Барабин-
скій урманъ вятка переселенцами Вятской губерніи. 

Па роскошномъ лѣтнемъ пастбищѣ, на ирекрасномъ зимнемъ нродо-



вольствіи вятка здѣеь улучшилась и похорошѣла. Только здѣсь, къ урманѣ, 
пожалуй и можно найдти нынѣ настоящую вятку, а не въ Вятской гу-
берніи, гдѣ она въ нослѣднес время совершенно выродилась. Къ сожа-
лѣнію и здѣсь вятка сдва-ли получить широкое распространеніе. Пересе-
ленцы, отправляясь изъ Вятской губерніи, берутъ большею частью съ 
собой мериновъ, въ рѣдкнхт, случаях* кобылиц* и почти никогда жереб-
цов*. Такъ какъ внѣшніп видъ, экстерьер'!,, «онутину», даетъ потомству, 
но наблюденіямъ коневодовт, -крестьян*-практиков*, почти всегда жере-
бец*, а не кобылица, то, при полном* почти отсутствіи жеребцов*-вятокъ 
въ Барабинскомъ урманѣ, вяткѣ въ непродолжительном* будущем* пред-
стоит* полное вырожденіе, о чечъ нельзя не пожалѣть. 

Средняя цѣна вятки — 3 5 и 4 0 рублей. 
«Остячка» — лошадь малорослая, (отъ 1 арш. 8 верш, до 1 арш. 

1 2 верш.), малосильная, длинношерстная, «хохлатая», некрасивая, на 
видъ заморенная, попадающая в ь Барабинскій урманъ отъ остяковъ. По-
рода остятскихъ лошадей образовалась вт, силу особенных*, можно ска-
зать, исключительных* условій зимняго содержанія и нитанія этих* ло-
шадей у остяковъ. Дѣ.ю вт, томъ, что конских* дворовъ у остяковъ боль-
шею частью не имѣется. Лошадь въ силу этого содержится въ простои 
загороди, обнесенной жердями, вт, штуки 3 и 4 . Такимъ способом* лошадь 
въ геченіе цѣлой зимы находится «на вольном* воздух !» , ничѣмъ непри-
крытая, находящаяся при томъ въ таком* помѣщеніи, гдѣ даже и стѣнъ 
никаких* не имѣется, ибо нослѣднія замѣняютъ простыя жерди. Само со-
бою разум!ется. что при такихъ условіяхъ остятская лошадь подвергается 
вліянію и холода, и «пурги», и всякой непогоды. Понурая, свѣсивши го-
лову, стоить она и под* осенним* дождем*, н подъ зимним* бураном*, и 
под* сильным* сибирским* 4 0 - к а градусным* морозом*, ничѣмъ незащи-
щенная, ішчѣмт, неприкрытая, вѣчно казнимая суровою природою, остав-
ленная на произвол* судьбы безпечнымъ и неблагоразумным* хозяиномъ-
остякомъ, считающим* такое содержаніе лошади вгоышѣ естественным* и, 
быть можетъ. прекрасным*. Зимнее продово.іьствіе лошадей у остяковъ постав-
лено тоже неудовлетворительно. Овса никогда не дается, —да о нем* никто изъ 
остяковъ и нонятія не имѣетъ. С!на бросается также немного, ибо іюслѣднее 
находится въ отдалсніи отъ жилища, почему за этим* сѣномъ приходится 
остяку всякій разъ путешествовать на лыжахъ, взявши съ собою нарты. 
Если ко всему этому присоединить, что остякъ совс!мъ не ѵм!етъ ѣздить 
на лошади, ибо почти всегда «гонит* на ней во весь духъ, любуясь, 
какъ брячатъ подъ дугой колокольчики», то будет* понятно, почему остят-
ская лошадь имѣетъ всегда изнуренный и жалкій видъ. 

Силы у остятской лошади чало. Тяжести она можетъ вести на 1 0 — 
15 пудовъ. Пт.на ея ничтожная, обыкновенно отъ 10 до 1 5 рублей. 

Встрѣчается остятская лошадь въ урмаиѣ большею частью случайно. Ка-
кой-либо остякъ, задолжавшийся русскому крестьянину, отдает* за свой 
долг* послѣднюю свою собственность—лошадь, или же закладывает* ее ири 
займ! хлѣба, вина, масла, чаю и т. п. 



Что касается Барабинской степи, то здѣсь встрѣчаются слѣдующія 
породы лошадей: барабиниа, киргизка, кулундинка, саргатка, смятка и 
заводка. 

«Барабинка» имѣетъ ростъ отъ 1 арш. 14 верш, до 2 арш. 4 верш., 
въ ереднемъ же вывод! 2 арш. 1 верш. Она довольно сухопара, длинна 
(на 3 — 4 вершка длиинѣе урманки), съ ушами среднихъ разм!ровъ, сухой 
головой, съ развалит, імь и широкимъ задомъ. прямыми и вр!нкими но-
гами. Въ ! з д ! она необычайно легка и потому очень удобна для почтовой 
гоньбы и «вольнаго про!зда». Въ част, барабинка легко п свободно вы-
б!гаетъ 1 5 — 2 0 верстъ, иногда даже 2 5 и 3 0 верстъ («барабинки б ! -
гутъ такъ. что готовы повозку разорвать»). Она какъ нельзя бол!е при-
годна также и для сельско-хозяйственных!, работе,. Годится также подъ 
извозъ для перевозки тяжестей. Средняя стоимость барабинки отъ 2 5 до 
3 0 рублей (меринъ среднихъ лѣтъ). 

«Киргизка», или «кыргизчиха», въ ереднемъ росте, им!етъ отъ 
1 арш. 1 5 верш, до 2 арш. Она округла, очень красива, съ высокими, 
стоячими, прямыми ушами, съ сухой, горбоносой годовой, прямыми, крѣп-
кими ногами, широкимъ задомъ, но со слабымъ плечомъ и неширокою 
грудью. Это лошадь степная, дикая н на заводскіе промысловые работы почти 
совс!мъ не годится. Зд!сь нужна лошадь смирная, крішкая и гіритомт, хл!бная, 
а не «кипцовая», травяная, какою является киргизка. Подъ извозъ она тоже 
не подходяща: «плечо не держите, (стираете его до крови), силы нужной 
не им!етъ». Для «гоньбы» она бол!е или мен!е можетъ быть нрим!-
няема, но и то не иначе, какъ вт, вид! иристяжной. Но будучи запря-
жена въ корень, киргизка постоянно «мотается» изъ стороны въ сто-
рону, почему крайне чѣтко прозвали ее «мотовиломъ». Для землед!льче-
скихъ работе, она точно также мало пригодна. («Только поел! продолжи-
тельной выучки кыргизчиха становится годнымъ нахаремъ,—да и то не 
всегда»). За то въ верховой ! з д ! киргизка незамѣнима. Это—та стихія, 
вт, которой она не имѣетъ соиерпиковъ. «Верхомъ на кыргизчих!—куда 
х о т ь , а запряги ее въ соху, либо въ возъ —идете плохо». На въ осо-
бенности хороша киргизская лошадь при пастуніеств!. Если пастуху необ-
ходимо поймать вт, табун! ту или иную лошадь, то киргизка быстро это 
понимаете и безъ всякаго унравленія бѣжитъ за нам!чеішой лошадью, 
отбивая іп, тоже время посл!днюю отъ цѣлаго табуна. Вотт, почему на 
киргизской лошади легко и свободно можно поймать арканомъ любую 
лошадь. 

«Киргизка» не есть мѣстнаи барабпнская лошадь, а приведена сюда 
извн!, именно изъ Киргизскихъ степей. На здѣшнія конскія ярмарки при-
водятся всегда ц!лые косяки ") киргизокъ. Косяками о н ! и стоять на 
ярмаркі. Здісь ихъ ловите, арканомъ и съ аркана продаютъ покупщи-
камъ. Покунаготе, м!стные хозяева киргизокъ «на счастье»: «удастся— 
ладно, не удастся—не б!да,—можно перепродать другому». Но пріучить 

' ) Косякі.-табунъ лошадей. состолщій изъ гоіоііъ 2 0 — 5 0 . 



къ ѣздѣ и въ особенности къ земледѣльческимъ работамъ киргизку трудно: 
только ' / з -я и даже Ѵ«-я часть ихъ поддается выучкѣ , остадьвыя же 
остаются «дикими». Покупают киргизку за ея красоту, «садъ», хороши! 
верховой бѣгъ и за способность «ходить вт. пристяжкахъ». Цѣна ея ко-
леблется отъ 2 0 до 2 5 рублей (меришь). 

«Кулундинка» такого же роста, какъ киргизка, но длиннѣе послед-
ней; она округла, кориусна, съ широкою грудью, съ прямыми, крепкими 
ногами, съ сухой, малой головой — «бараньей», какъ говорятъ местные 
хозяева. Это лошадь сильная, крепкая, годная для всякой работы: извоза, 
гоньбы, вспашки и т. п. Въ извозе она свободно в е з е т тяжесть отъ 1 8 
до 2 5 нудовъ; в ъ гоньбе не у с т у п а е т барабинке; въ вспашке точно 
также не хуже последней. Но для пріисковыхъ работъ кулундинка не 
особенно годится и потому покупается золотопромышленниками слабо. 
Причина последняго заключается въ томъ, что кулундинка—лошадь тра-
вяная, «киицовая», л. с. привыкшая къ подножному, степному корму, 
между тѣмъ какъ на нріискахъ к о р м я т лошадей главнымъ образомъ хлѣ-
бомъ. Кулундинка приводится въ Барабу изъ Кулундинской степи. На ме-
стныхъ конскихъ ярмаркахъ ея никогда не б ы в а е т . Но крестьяне-хозяева 
покупают, вернее—выменивают'!, ее у извозчиковъ Барнаульскаго округа, 
такъ какі, носдѣдиіе разъ въ годъ ходятъ на кулундинкахъ вт, извозъ до 
Ирбитской ярмарки. Средняя цѣна кулундинки 4 0 — 4 5 рублей. 

«Саргатка» — лошадь крупная, высокая; р о с т ея отъ 2 арш. до 
2 арш. 5 верш., или въ среднемъ 2 арш. 3 верш. Она и м е е т жирный, 
мясистый корпусе, широкую грудь, развалистый задъ, толстый, крѣнкія 
ноги, большія копыта, мясистую голову, короткія, иногда внсяшія уши. 
Саргатка—лошадь кормная, выросшая на хлебе и овсе и потому требую-
щая всегда хороша™ содержанія. При еодержаніи же на одномъ сене она 
быстро худѣетъ, пріобрѣтаетъ большую, лохматую шерсть и т е р я е т свой 
прежній видь. Какъ «хлебная», домашняя, покорная человеку и въ тоже 
время сильная лошадь, саргатка является животнымь не заменимымъ на 
пріисковыхъ работахъ. Поэтому саргатка прежде всего лошадь пріисковая. 
Быстро наедающаяся хлѣбомъ, быстро переваривающая и усваивающая 
последній, она тотчасъ же возобновляет свои силы и тотчасъ же опла-
ч и в а е т кормт, свой эквивалентнымъ количеством!, единицъ работы, что на 
пріискахъ ценится очень высоко. Ненужно забывать, что здесь работа 
«земляная»; производится она ежедневно, вт, теченіе целаго дня, безъ 
отдыха, и что здесь животное то и дело р а б о т а е т и работает безъ 
конца, пока совсемъ не лишается силъ, не протягивает, своихъ ногъ 
где-либо въ тайге. 

Въ виду этого саргатка, у которой нищевыя метаморфозы соверша-
ются быстро, какъ бы создана для нріисковой работы. Но какъ лошадь 
«рыхлая», сырая», лимфатическая, болѣе жирная, чемт, мускулистая, до-
вольно нежная по своему воспитанно, саргатка мало вынослива въ тяже-
лыхъ земляныхъ работахъ. Хорошо работая на пріискахъ въ первыіі годъ, 
она иачипаетъ слабеть на второй годъ, а на третій годъ большею частью 



уже умирает?,. Только в?, рѣдкихъ, исключительных?, случаях?,, она пере-
живает?. 4-ый и даже 5-ый годъ. 

Какъ лошадь сильная, имѣюшая широкую грудь, толстый ноги и 
болыиія копыта, саргатка какъ нельзя болѣе пригодна для извоза, по-
чему съ большой охотой покупается различными лицами, промышляющими 
перевозкой тяжестей. Саргатка свободно везетъ от?, '25 до 3 0 пуд. на 
возу, значительно превосходя въ этомъ отношеніи кулундшіку. 

Саргатка имѣегъ еще спрос?, у городских?, жителей, так?, какъ это 
лошадь крупная, высокая, обращающая на себя вниманіе своею внѣш-
ностыо. 

Для почтовой гоньбы саргатка совсѣмъ не годится, ибо это лошадь 
«тяжелая въ бѣгѣ». Средняя скорость ея бѣга можетъ быть опредѣлена 
въ 10 — 1 2 верстъ въ часъ — не болѣе. По сравненію съ барабшікой 
саргатка бѣгаетъ почти въ два раза тише. 

Саргатка -не мѣстная, барабинская лошадь, а приведена сюда извнѣ, 
изъ сосѣдниго Тюкалинскаго округа, именно: изъ с. Саргатскаго и смеж-
ныхъ съ Саргатомъ деревень (главнымъ образом?,, Черноозерья и Анга-
лов?>). Разспросграненію саргатовъ вз. данной мѣстности всего бо.іѣе спо-
собствовать крестьянин?, д. Черноозерья, Чернов?,, жившій лѣтъ 2 0 — 3 0 
тому назадъ и имѣвшій въ своем?, хозяйств!, не менѣе 1 5 2 0 матокъ еар-
гатской породы. У эзюго крестьянина Чернова, главнымъ образомъ, и по-
купали саргатокз, поначалу жители Барабы, а потом?, стали разводить ихъ 
и сами. 

Цѣна саргатки (мерина) колеблется огь 5 0 до 1 0 0 р. и болѣе. Сред-
няя цѣна саргатки-мерина—85 рублей. 

«Смятка» — смѣсь саргатской лошади съ барабинской. Въ Саргатѣ 
покупают?, жеребцовъ и скрещивают?, послѣднихъ съ кобылицами-барабинками. 
Нѣкоторые хозяева пробовали покупать саргатокъ-кобылицъ и скрещивать ихъ 
съ барабинками-жеребцами. но результаты получились не особенно благо-
пріятные: во первыхъ, рослая саргатка-кобылица съ большим?, трѵдомъ 
покрывается малорослымъ жеребцомъ-барабинкой; во вторыхъ, плодъ полу-
чается мало похожим?, на саргатку, a скорѣе на барабиику. Вз. виду этого 
разводка саргатокъ путем?, кобылиц?, вз, настоящее время оставлена; за 
то все болѣе и болѣе развивается покупка жеребцовъ и скрещиваніе ихъ 
съ мѣстпыми кобылицами. 

Смятка высока ростом?., округла («опушиста»), съ широкой грудью, 
длиннымъ станом?,, сухой головой, съ прямыми, стоячими, среднихъ раз-
мѣровз, ушами, съ прямыми, крѣпкими ногами. Всѣ внѣпшія свойства 
смятки имѣетъ отъ отца, a всѣ внутреннія — от?, матери. Подобно своей 
матери она мускулиста, вынослива и неприхотлива кз, корму. Подобно своему 
отцу она довольно высока, велика и сильна. 

Такимъ образомъ смятка пріобрѣла какъ-бы всѣ хорошія стороны 
своихъ родителей. Какъ лошадь довольно выносливая и сильная, смятка 
считается еще болѣе подходящею для иріисковой работы, чѣмз, саргатка, 



и потому покупается различными довѣренными отъ нріисковыхъ компаній 
съ большей охотой, чѣмъ послѣдпяя. 

Сильная, крѣпкая смятка (меринъ), внолнѣ годная для нріисковыхъ 
работъ, обыкновенно покупается рублей за 7 0 . Цѣиа же ея большею 
частью колеблется отъ 6 0 до 1 0 0 и болѣе рублей. 

Смятки съ удовольствіемъ также покупаются горожанами. Хотя смятка 
внѣшностью своей уступает?, саргаткѣ, за то превосходить нослѣднюю 
своимъ бѣгомъ. 

Для полевыхъ работ?, смятка также болѣс подходяща, чѣмъ саргатка, 
хотя въ то же время уступает?, вз, этомъ отношеніи барабинкѣ. ІІослѣд-
няя, какъ мѣстная лошадь, при томъ давно уже здѣсь существующая, при-
мѣнилась ко всѣмъ сельско-хозяйственным?, работам?,. Если въ хозяйств!; 
мѣсізіыхъ зсмледѣльцевъ въ настоящее время проявляется усиленное же-
ланіе разводить смятокъ, то это объясняется вовсе не тѣмъ, чтобы такая 
лошадь была нужна вз, самомъ хозяйствѣ, a тѣмъ, что существует?, до-
вольно сильный спрос?, смятокъ на мѣстныхъ рынках?, со стороны золото-
промышленников?, и горожан?,. Вотъ этотъ то спросъ и вызвал?, предло-
жение со стороны барабинскихъ коневодов?, такой лошади, которая вполнѣ 
удовлетворяет?, трсбованіямъ покупателя. 

Начало разводу е.читокз, въ здѣшней мѣстности было положено кре-
стьяниномъ с. Спасскаго, Егором?, Сибирцевымъ, лѣтъ 5 0 тому назад?,. 
Сибирцев?, купилъ въ 'Гюкал инскомъ округѣ ( въ д. Фирстовой) бѣлаго, 
«какъ лебедь», саргатскаго жеребца, ростом?, въ 2 арш. 4 ' Т вершка, 
заплативши за пего 1 5 0 рублей. Отъ этого жеребца Сибирцев?, развел?, 
до 1 0 0 головъ смятокъ, нзъ которых?, каждая продавалась рублей по 1 0 0 . 
Вторым?, начал?, заниматься разводкой смятокъ крестьянннъ гоже с. Спас-
скаго, Ломаіювъ, купившій ла 160 рублей въ Тюкалинскомъ округѣ (вз, 
д. Ингаляхъ) бураго саргатскаго жеребца, ростом?, вз. 2 арш. 4 вершка. 
Этотъ жеребец?, дал ь не менѣе полутораста смятокъ, такъ какъ былъ про-
изводителем?, вз, теченіе 12-ти лѣтъ и не менѣс какъ у 1 8 — 1 9 матокъ 
ежегодно. Смятки отъ этого жеребца продавались отъ 1 0 0 до 2 5 0 руб. 
(кобылицы и жеребцы). Третьим?, сталъ заниматься разводомъ смятокъ 
крестьянин?, д. Щегловой, Дмитрій Добрякинъ. кушівшій въ с. Саргатѣ 
жеребца за 8 0 р. и иолучавшіи отз, него смятокъ в ъ теченіе 30-ти лѣгъ. 

Лѣтъ 2 5 тому назад?, слава о смяткахъ, разводимыхъ вз, Барабѣ, 
стала разноситься но всей Сибири и спрос?, на «емяточныхъ лошадей» 
сталъ съ каждымъ годом?, расти болѣе и болѣе. За смятокъ очень часто 
стали платить болѣе, чѣмъ за настоящих?, саргатокъ. 

Отсюда у мѣстныхъ коневодов?, явилась чанія разводить смятокъ, 
a вмѣстѣ съ ней стремленіе покупать саргатскихъ жеребцовъ-производите-
дей. Такая крупная волость, какъ Усть-Тартасская, купила въ разное 
время до 1 5 0 головъ саргатскихъ жеребцовъ, а волости менѣе значитель-
ным по количеству населения пріобрѣли не менѣе 5 0 — 8 0 головъ каждая. 

Въ настоящее время въ особенности славятся смяточными лошадьми 
слѣдующія хозяйства крестьянъ: 1) въ с. Вознесенскомъ хозяйство кре-



стьннина Степана Пузина (имѣетъ до 5 0 смяточныхъ лошадей), 2 ) въ д. 
Новомъ Тартассѣ хозяйство крестьянина Терентія Кондратьева (до 4 5 смя-
токъ) 3 ) въ Новомъ Тартасѣ хозяйство крестьянина Ал. Куянова (до 6 0 
емятокъ), 4 ) въ с. Спасскомъ хозяйство Дмитрія Кучугова (до 8 0 смя-
токъ). 

«Заводка», или «заводская лошадь», покупается мѣстными коневодами: 
или въ Петро-Павловскомъ заводѣ (Бергамакской вол. Тюкалинскаго ок-
руга), или въ Иодуруевскомъ заводѣ (Тюменскаго округа), или, наконец*, 
въ Калмаковскомъ заводѣ (Ялуторовскаго округа). 

Заводская лошадь высока ростом* (отъ 2 арш. 3 верш, до 2 арш. 
5 верш.), статна, красива, съ ушами средних* размѣровъ, сходящимися 
вверху, съ очень небольшой головой, широкою грудью, съ округлым*, 
развалистым* задомъ, длинным* станомъ, высоким* «яломъ» " ) и пря-
мыми крѣнкими ногами. Это лошадь городская, выѣздная, но совсѣмъ не-
годная нн для извоза, ни для крестьянскаго хозяйства, ни для пріиско-
вой работы. Въ виду этого она содержится только богатыми и зажиточ-
ными крестьянами, живущими по городски» и въ тоже время сильными 
любителями коневодства, часто руководствующимися въ этомъ отношенін 
не столько выгодой, сколько охотой и любовью къ лошадям* (напримѣръ, 
крестьяне с. Спасскаго, Іѵу.іешовъ п Кучуковъ). Покупают* для развода 
большею частью зараз*—жеребца и матку. Жеребец* покупается на заво-
д а х * за 3 0 0 р., а матка—рублей за 1 5 0 . Взрослые потомки отъ нихъ 
продаются за тѣ же-цѣны. 

Регистрація различных* пород* лошадей была нами произведена на 
выдержку въ разных* мѣсіахъ п касается только 1 0 0 0 голов*. Количе-
ственное отношеніе ихъ оказалось такое: 

Барабинка 6 1 7 
Урманка 1 8 1 
Смятка 1 0 8 
Кулундинка 3 3 
Саргатка 2 4 
Киргизка 1 8 
Остячка 9 
Вятка 7 
Заводка 3 

Кинскія ярмарки, на которыхъ ведется въ Барабѣ продажа лоша-
дей, суть слѣдуюіція; Г ) Троицкая, 2 ) Девятинская, 3 ) Петровская, 4 ) Спас-
ская, 5 ) Покровская, 6 ) Кѵзьма-Демьянекая, 7 ) Покровская, 8 ) Михай-
ловская и 9 ) Крещенская. 

Троицкая ярмарка, производящаяся в ъ 50-ый день ноелѣ Пасхи, бы-
ваетъ въ с. Спасскѣ. На эту ярмарку приводится ежегодно не менѣе 5 0 0 

* ) Я л — к о л е с о и б р а з н ы й изгибъ шеи. 



головъ лошадей. Около половины этого количества распродается здѣсь же, 
въ Спасскѣ, а другая половина тотчасъ иге уводится на Девятинскую яр-
марку въ сосѣднее с. Вознесенское. Па Троицкую ярмарку приводятся ло-
шади изо всѣхъ волостей Каинскаго округа. Кромѣ того, сюда же приво-
дят» лошадей изъ Тарскаго округа, преимущественно жители двухъ воло-
стей: Бергамакской и Мадо-Красно-Ярской, доставлявшие въ общей слож-
ности до 1Ü0 головъ. 

Троицкая ярмарка есть еще не установившаяся ярмарка, такъ какъ 
начала она свои операціи только съ 1 8 8 6 - г о года. 

Девя тинская ярмарка, устраивающаяся ежегодно в ъ с. Вознесенскомъ 
въ 9 -ю недѣлю нослѣ Пасхи и существующая издревле, есть самая об-
ширная въ Сарабѣ конская ярмарка. Она начинается тотчасъ же послѣ 
окончанія Троицкой ярмарки. На нее пригоняется отъ 1 % до 2 - хъ ты-
сячъ головъ лошадей. Приводят лошадей жители тѣхъ же волостей, какъ 
и на Троицкую ярмарку. Кромѣ того, сюда яге пригоняют» киргизы сво-
ихъ лошадеп «въ косякахъ», всего, внрочемъ, въ количеств! головъ 
1 0 0 — 1 2 0 . Изъ завода приводится до десятка заводекихъ лошадей, а изъ 
Саргата—десятка полтора чистокровны хъ «саргатокъ». На Девятой ярмаркѣ, 
равно какъ и па Троицкой, на конскомъ базар! продаются всегда взрослыя 
лошади, отъ 4 до Id лѣтъ и болѣе. Лишь изрѣдка можно встрѣтить стри-
гунка ИЛИ сосунка. Но и эти молодняки принадлежать къ какой-либо хо-
рошей пород! и продаются за крупную сумму. 

Покупщики на Девятинскую и Троицкую ярмарки нріѣзжаютъ сюда 
изъ разным, мѣстностей Сибири, главнымъ образомъ лежащнхъ къ востоку 
отъ Барабы. а именно: Томска, Иркутска, Красноярска, Минусинска, Амура, 
Благовѣіценья, а также —и къ западу отъ Барабы, преимущественно Шад-
ринскаго уѣзда и Ялуторовска™ округа. 

Количество іюкуііщнковъ, или «прасоловъ», являющихся на ту и 
другую ярмарку, неодинаково; в ь одинъ годъ ихъ бываетъ человѣкъ 5 0 , 
а вч, другой только человѣкъ 10. Самый спросъ на лошадей въ различ-
ные годы точно также неодинаков!,: въ одинъ годъ ихъ продается го-
ловъ 5 0 0 , а въ д р у г о й — 1 5 0 0 . 

Прасолы, явлиющіеся на конскія ярмарки, покупают лошадей для 
различных!, надобностей, какъ-то: извоза, пашни, почты, иріисковой ра-
боты и т. п. 

Главные прасолы—томскіе. Купивши в ъ Барабѣ лошадей, они отирав-
ляютъ ихъ «гуртомъ- въ Томскъ, гдѣ и содержат, этихъ лошадей до Михай-
лова дня на лугам, , арендуемых!, у городекаго томскаго общества. Съ 
Михайлова дня прасолы перепродают, купленных!, лошадей иріѣзжающимъ 
изъ Иркутска въ Томскъ ямщикамъ, занимающимся извозиымъ промысломъ 
(продажа производится пятками , «десятками» и «двадцатками»). Но еще 
далеко раньше Михайлова дня, именно вскорѣ нослѣ Троицы, они пере-
продают!, купленных!, в!> Барабѣ лошадей проѣзжающимъ чрезъ г. Томскъ 
переселенцам!,, ѣдущимі, изъ Россіи въ Маріинскій округъ, на Алтай и въ 
Восточную Сибирь, а потому нуждающимся въ рабочемъ скотѣ. 



Покупка лошадей въ Барабѣ на пріисковыя работы производится на 
Троицкой и Девятинской ярмаркахъ уполномоченными, посылаемыми отъ < компа-
нии. Лошади, скупаемым компаніями («комнанейскія лошади», какъ ихъ 
здѣсь иазываютъ), самый лучшія, самыя дорогія. Цѣна компанейской лошади: 
4 ( 1 — 8 0 — 1 0 0 и даже болѣе рублей. Разные «компаніоны» покупаютъ 
лошадей разной цѣны: Сабиряковъ и Базановъ, напримѣръ, покупаютъ ло-
шадей большею частью по 1 0 0 и даже по 150 р. з а голову, тогда какъ 
напримѣръ, Цибульскій — только рублей но 4(> и 5 0 . Но всѣ комнанін 
покупаютъ для лріисковой работы: или саргатокъ, или смятокъ, или ур-
манокъ, или, наконець, лучшихъ барабинокъ. 

Для земледѣльческихъ работе пріобрѣтаются лошади на Девятинской 
ярмаркѣ преимущественно прасолами ПІадринскаго уѣзда и Ялуторовскаго 
округа. 

Въ то время какъ на восток! отъ Барабы идетъ скоте крупный 
и дорогой, на заиадъ. напротивъ, идете скотъ мелкій и дешевый. Шад-
ршщы H Ялуторовцы обыкновенно покупаютъ лошадей не дороже 2 5 руб-
лей, а большею частью даже въ 1 5 — 2 ( 1 рублей. 

Петровская ярмарка бываете ежегодно 2 9 - г о іюия въ с. Кыштовк! . 
Эта конская ярмарка очень небольшая и устраивается исключительно для 
удовлетворенія мѣстпаго спроса. Никто изъ стороіншхъ лицъ, помимо м!-
стныхъ крестьянъ, на эту ярмарку для закупки лошадей не является. Пред-
назначается она главнымъ образомъ для нереселенцевъ, ежегодно прибы-
вающихъ изъ Россіи в ъ Кыштовскую волость. Приводится на конскій ба-
зарь не бо.іѣе головъ 1(1(1—и все это лошади въ рабочемъ возраст! и 
почти исключительно мерины. Средняя цѣиа лошадей на этой ярмарк! боль-
шей частью 2 5 — 8 0 рублей. 

Еще бол!е ничтожна Спасская ярмарка, бывающая 1 - го августа въ 
с. Спасскомъ. Лошадей на эту ярмарку приводится не бол!е головъ 5 0 и 
притомъ всегда самыхъ дешевыхъ, въ рублей 1 5 — 2 0 . Продолжается эта 
ярмарка всего одинъ день. 

Ничтожна также и Покровская ярмарка, бывающая ежегодно 1 - го 
октября въ с. ІІокровскомъ. Лошадей на нее приводится тоже до полусотни 
и всегда дешевыхъ, въ рублей 1 0 — 2 0 , хотя и въ рабочемъ возраст!. 
Покупщиками являются сами же крестьяне. Ярмарка продолжается два дня. 
Кузьмо-Демьянская ярмарка, бывающая 1-го ноября въ с. Кыштовк! , н ! -
сколько бол!е значительна. Но количество иривормыхъ и продаваемыхъ 
лошадей зд!сь неодинаково, причемъ оно колеблется отъ 1 5 0 до 4 0 0 го-
ловъ. Въ 1 8 8 7 - м ъ году было приведено даже до 4 5 0 головъ, изъ ко-
торыхъ 4 0 0 были проданы. На Кузьмо-Демьянскую ярмарку приводится 
или молодой скотъ (сосунки, стригуны и третьяки), или же очень старый 
скотъ ( л ! т ъ 1 5 и бол!е). Главные покупщики, являющіеся сюда, суть 
киргизы. 

Михайловская ярмарка, бывающая ежегодно въ с. Спасскомъ 8-го 
ноября, одна изъ значительных'!, ярмарокъ. Сюда лошадей приводится до 
7 0 0 — 8 0 0 головъ, причемъ между послѣдними встр!чаются: и саргатки, 



и смятии, и даже заводки (нослѣднихъ десятка полтора). Покупатели явля-
ются изъ Томска, Иркутска, Благовѣіценья, Колывани, Ялуторовска, ІІІад-
ринска и изъ Киргизских* степей. Лошади покупаются для пріисковъ, 
извоза, «биржи», *) земледѣльческихъ работе и т. п. 

На ярмарку, кромѣ взрослых* лошадей, приводится также молодняк* 
и старый лошади. Послѣднихъ покупают* главнымъ образомъ киргизы. 
Молодняк* они покупают* для того, чтобы выростить его въ своих* сте-
пях* , что имъ ничего не стоите, такъ какъ извѣстно, что лошадь на 
солончаковых* киргизских* пастбищах* находить постоянный кормъ—и 
зимой, и лѣтомъ. Что касается старых* лошадей, то изъ нихъ покупаются 
большею частью кобылицы. Кобылиц* киргизы покупают* въ разсчетѣ, 
что весной отъ нихъ они получать жеребенка, лѣтомъ—молоко для при-
готовленья кумыса, а осенью—мясо, такъ какъ кобылицы тогда большею 
частью убивйются. Такъ какъ старая кобылица продается рублей за 7 — 8 , 
то всѣ эти указанный три удовольствія киргиз* получаете почти даром*. 

Мы уже говорили, что на Михайловскую ярмарку приводится до 7 0 0 
и 8 0 0 голов* лошадей. Изъ этого числа продается отъ 5 0 0 до 0 0 0 го-
лов* , остальныя же 2 0 0 — 3 0 0 голов* уводятся обратно. Покупщиков* 
на эту ярмарку нріѣзжаетъ огь 5 до 15 человѣкъ, смотря но году. 

Сорочья ярмарка, бывающая ежегодно 2 8 - г о ноября въ с. Шиии-
цынѣ, ярмарка очень маленькая. Да и снеціальная цѣль этой ярмарки—не 
продажа лошадей, а сороки, для закупки которых* цѣлыми возами иріѣз-
жаютъ сюда комиссіонеры изъ Нижцяго Новгорода, илатящіе отъ 2 0 до 
3 0 рублей за каждую сотню сорок*. Лошадей на эту ярмарку приводится 
мало: голов* 3 0 — н е больше. Цѣнность лошадей—отъ 1 5 до 2 5 рублей. 
Покупщики сторонніе на эту ярмарку не пріѣзжаютъ, такъ что вся тор-
говли ограничивается покупкой лошадей мѣстнымн крестьянами. 

Крещенская ярмарка, бывающая 6 - го января въ с. Спасскомъ, тоже 
очень небольшая. Лошадей приводится на эту ярмарку до сотни головъ, да 
и то на половину средней стоимости (отъ 2 5 до 3 5 р.) и на половину 
малой ( о г ь 1 0 до 17 р.). Покушцики— мѣстные крестьяне. 

Перечисленный здѣеь ярмарки не спеціально конскія, такъ какъ, по-
мимо лошадей, сюда привозятся также различные сельско-хозяйственные 
продукты (сало, масло, кожи и т. п.), различный мѣстныя издѣлія (сани, 
лотки, кадки и т. п.) и красный товар*. Кромѣ того, привод* лошадей 
на нѣкоторыя изъ указанных* ярмарок* не вызывается почти нисколько 
мѣстнымн потребностями, а объясняется лишь тѣмъ, что часть хозяевъ-
крестышъ, являясь на ярмарку, не имѣетъ «наличных* денег*» для по-
купки тѣхъ или иных* нужных* имъ предметов*, а потому и вынуждена 
бываетъ выводить на ярмарку «лишнюю лошадь», какъ «живой запасный 
каииталъ». 

Цѣна лошадей въ один* и тот* же годъ въ различный ярмарки 
бываетъ неодинакова. Самый высокія цѣны на лошадь стоят* въ Троицкую 

*) Ьиржей въ Сибири называется легкій извозный городской мромыседъ. 



ярмарку и потомъ в?, Девятинскую, самыя дешевыя — въ Крещенскую, 
среднія же цѣны — въ Михайловскую, 

Тотъ или иной сиросъ лошадей въ различные годы, a слѣдовательно 
и цѣны на лошадей находятся въ зависимости отъ различныхъ условій. 

Здѣсь вліяютъ 1 ) большая или меньшая заболѣваемость и смертность ра-
бочаго скота отъ сибирской язвы и чумы, бывшая на цріискахъ и другихъ мѣ-
стностяхъ Сибири; 2 ) большіп пли меньшій притокъ переселенцевъ, ѣдушихъвъ 
данный годъ изъ Россііі въ Сибирь; 3 ) большее или меньшее торговое 
движеніе и провоз?, товаровъ изъ Нижегородской ярмарки въ Восточную 
Сибирь и изъ Восточной Сибири на Нижегородскую ярмарку и 4 ) большее 
или меньшее развитіе въ данный годъ тѣхъ или иныхъ обще-государ-
ственныхъ работ?, н предпріятій (наиримѣръ прорытія Объ-Енисейскаго 
канала, постройка Уссурійской желѣзной дороги и т. и.). 

Измѣненія въ численности коневодства со времени подворной 
описи 1805 — ІЬІО г. онредѣляются слѣдующнми данными: 

Общее число Общее число го- Средній размѣрь ко- l i a 1 0 0 двор, 
дворовъ. ловъ лошадей, неводства (на 1 д в . ) . лошадей. 

1 8 0 5 г . — 1 8 1 0 г. 2 . 8 8 7 1 4 . 8 0 3 5,а 5 2 7 
1 8 9 0 г. 3 . 7 5 0 2 0 . 6 9 1 5,5 5 5 2 

Въ общемъ коневодство за послѣднія 8 0 — 8 5 лѣтъ нѣсколько уве-
личилось, причемъ увелнченіе это определяется въ 3 5 головъ на каждые 
1 0 0 дворовъ. 

Здѣсь приведены общія данныя по двумъ народностямь, населяю-
щим?, Барабу. Въ частности между русским?, и гатарскимъ населеиіемь 
измѣненія вз, коневодствѣ произошли такія: 

А) у татаръ: 

Общее число Общее число Средній ряз- На 1 0 0 дво-
дворовъ. гол онъ лошадей. мѣръ коневод- ровъ прихо-

стве. дится лошадей 

въ 1 8 0 5 — 1 8 1 0 г . 5 1 1 2 . 6 2 6 5 , 1 5 1 2 
> 1 8 9 0 г. 2 0 4 5 9 6 2 , 4 2 4 3 

В ) у русских?,: 
въ 1 8 0 5 — 1 8 1 0 г. 2 . 3 7 6 1 2 . 1 7 7 5 , . 5 1 2 

> 1 8 9 0 г. 3 . 5 4 6 2 0 . 0 9 5 5 , 7 5 6 6 

Въ то время какъ коневодство среди русскаго населенія за послѣд-
нія 8 0 — 8 5 лѣтъ сдѣлало значительный шагъ вперед?,, увеличившись на 
5 4 головы на каждые 1 0 0 дворовъ, коневодство у татарскаго иаселенія 
напротив?, рѣзко, болѣе чЬмт, на половину, понизилось въ своей числен-
ности, причем?, уменыненіе на каяедые 1 0 0 дворовъ определяется вз, 2 7 9 
голов?,. Интересно также отметить, что размѣръ коневодства въ начале 
ныиѣшііяго столѣтія у русскихъ и затарь былъ безусловно одинаковъ, 



такъ какъ то и другое племя содержало скота совершенно одинаковое ко-
личество головъ лошадей. 

ГІо тремъ частямъ Барабинской степи измѣненіе въ численности ко-
неводства среди русскаго населенія было такое: 

Въ 1 8 0 5 - 1 8 1 0 
» 1 8 9 0 г. 

Въ сѣверной части. 
Число дво- Число ло-

шадей. ровъ. 

5 6 3 
9 0 7 

4 . 6 3 9 
5 . 4 8 1 

В ъ средней части. 
Число дво- Число ло-

ровъ. 

1 . 4 9 4 
9 9 2 

шадей. 

5 . 2 0 8 
5 . 3 9 3 

Въ южной части. 
Число Число ло-
«вор. шадей. 

3 1 9 2 . 3 3 0 
7 9 7 4 . 6 5 3 

Слѣдователыю, на каждые 1 0 0 дворовъ приходилось головъ лошадей: 

Въ 1 8 0 5 — 1 8 1 0 - м ъ году 
» 1 8 9 0 г 

В ъ сѣверной 
части. 

8 2 3 
6 0 4 

Въ средней 
части. 

3 5 4 
5 4 4 

Въ южной 
части. 

7 3 0 
5 8 4 

Въ двухъ чаетяхъ Барабинской степи Спасскаго участка, сѣверной 
и южной, средній размѣръ коневодства уменьшился, но за то въ зна-
чительной мѣрѣ увеличился размѣръ коневодства въ средней части. Въ 
общемъ произошла нивеллировка въ распредѣденіи лошадей по отдѣльнымъ 
частямъ степи. 

Подобная же нивеллировка оказалась и въ подворномъ распредѣле-ніи 
лошадей, чего, впрочемъ, мы здѣсь касаться не будемъ. 

Понизилось также въ общемъ количество хозяйствъ безлошадныхъ, что 
можно вндѣть изъ слѣдующаго: 

Число безлошадныхъ Процентъ ихъ къ 
хозяйствъ. общ. числу дворовъ. 

въ 1 8 0 5 - 1 8 1 0 г. 4 0 1 1 7 , s 
» 1 8 9 0 г. 2 3 0 6 ,0 

Такимъ образомъ, количество безлошадныхъ хозяйствъ въ обшемъ 
уменьшилось почти въ три раза. 

По различнымъ частямъ Барабинской степи сопоставление численности 
безлошадныхъ хозяйствъ даетъ слѣдуюшую параллель: 

Въ 1 8 0 5 - 1 8 1 0 г . Въ 1 8 9 0 г. 
Число без- °/о ихъ Число без- °/о ихъ 

лошадныхъ. къ числу лошадныхъ. къ общ-

Въ сѣверной части . . . . 
» средней части 
» южной части 

дворовъ. числудвор 

71 12,в 7 9 8,7 
2 8 8 1 9 , 3 8 4 8 / 

42 13,1 67 8,4 



Оказывается, что во всѣхъ трехъ частяхъ Барабинской степи Снас-
скаго участка произошло уменьшеніе численности безлошадныхъ хозяйствъ, 
иричемъ вт, относительномъ количеств! послѣднихъ замѣчается но гремъ 
частямъ стеннаго пространства полная нивеллировка: °/о безлошадныхъ, ко-
лебавшійся прежде отъ 12 до 20°/о, иріобрѣлъ въ настоящее время устой-
чивость и определяется въ 81Ы°/о. 



П Р И Л О Ж Е Н І Я . 



Таблица M î. Распредъленіе территоріи 

В О Л О С Т И . 
Общее число 

дворовъ. 

Общее число 

душъ обоего 

пола. 

Общее про-

странство тер-

риторіи. 

I. Кыштовская 1 . 7 0 5 1 0 . 2 0 1 2 7 4 . 4 0 1 / 

II. Верхне-Омская 1 . 8 0 2 1 0 . 4 0 8 2 8 7 . 8 3 3 / 

III. Вознесенская 1 . 3 3 9 5 . 9 9 5 2 8 1 . 7 2 7 , о 

IY. Усть-Тартасская . . . . 3 . 4 1 2 1 7 . 4 4 4 6 9 2 . 4 3 2 , - j 

V. Покровская 1 . 7 5 8 1 0 . 1 3 6 2 6 9 . 5 4 8 , 4 

VI. Нижне-Каинская . . . . 2 . 0 5 7 1 0 . 0 9 9 2 7 9 . 7 6 8 , 1 

П т о г о . . . 1 2 . 0 7 3 6 4 . 2 8 3 ] 
І 2 . 0 8 5 . 7 1 1 , 6 

Кромѣ того—татаръ. . . 4 4 8 2 . 4 8 3 J 
2 . 0 8 5 . 7 1 1 , 6 

ІІримѣчанія: 1 ) Общее пространство двухъ волостей — Кыштовской и 

Усть-Тартасской составлено на основаніи планшетныхъ данныхъ. — 2 . Общее 

пространство трехъ волостей — Верхне-Омской, Вознесенской и Нижне-Каннской 

опредѣлено на основаніи плановъ послѣдняго времени. — 3 ) Свѣдѣнія по По-

кровской волости относительно общаго пространства заимствованы изъ меже-

выхъ плановъ ЗО-хъ годовъ нынѣшняго столѣтія. — 4. Данныя о казенныхъ 



волостей по категоріямъ землевладънія. 

В ъ томъ числѣ находится: 

а) казѳнныхъ 

лѣсныхъ дачъ. 

Ь) казѳппыхъ 
оброчпыхъ 

статей. 

с) крестьян-
скаго землѳ-

владѣнія. 

N B . 

3 7 . 9 4 9 / 4 6 , 2 2 3 6 . 4 0 5 , 9 Зд!сь исключены казенный да-

1 3 6 . 7 8 1 , о 7 . 7 1 6 , 2 1 4 3 . 3 3 6 / чи—Майзасско-Ичинская, Арымзас-

1 4 . 9 1 8 , 2 1 3 4 . 7 6 9 , з 1 3 2 . 0 3 9 , 5 ская, Верхне-Тарская, Верхне-Тар-

1 0 0 . 5 8 2 , 9 

2 5 . 9 9 9 , 8 

4 6 9 , 6 5 9 1 . 3 8 0 , 2 

2 4 3 . 5 4 8 , 9 

тасская и пустопорожнее простран-

ство между Верхне-Омской и Кыш-

товской волостями, такъ какъ в с ! 
1 9 . 2 2 2 , » 1 . 5 2 4 , 9 2 5 9 , 0 2 1 , о эти 5 дачъ не входятъ въ терри-

торіи указанныхъ 6-ти волостей 

3 3 5 . 4 5 3 , 5 1 4 4 . 5 2 6 , 2 1 . 6 0 5 . 7 3 1 , 9 (см. стр. 3 ) . 

лѣсныхъ дачахъ, казенны хъ оброчныхъ статьяхъ н количеств! земли, находя-

щейся во влад!ніи крестьянъ, взяты: а) по волостямъ—Верхне-Омской, Возне-

сенской и Нижне-Каинской—изъ межевыхъ плановъ послѣдняго времени, Ь) по 

волостямъ—Кыштовской, Усть-Тартасской н Покровской —изъ документовъ Каин-

скаго л!сничества, — 5 ) Земли инородцевъ-татаръ показаны совмѣстно съ рус-

скимъ крестьянскимъ землевлад!ніемъ. 



Таблица M 2. Распредъленіе земельныхъ 

Н А З В А Н Ш Р А Й О Н О В Ъ . 

А. У Р М А Н Ъ . 

1 . Кыштовскій . . . 
1 0 Гражданцевскій . . 

1 6 . Тюленевскій . . 

Итого 

В . С Т Е П Ь . 

а ) С ѣ в е р в а я часть. 

2 . Воробьевскій . . 

3 . Угуйскій . . . 
6 . Селиклинскій . . 
9 . Сибирцевекій. 

1 3 . Назаровскій . 

1 7 . КичигвнскШ . . 

Итого 

6 ) Средняя часть. 

4 . Хохловскій . 
7 . Игнатьевекій . 

1 1 . Снаескій. . . 
1 4 . ІІокровскій. . 
1 8 . М а н г а з е р с к і й . 

Итого 

в ) Южная часть. 

5 . ІЦербаковскій 
8 .Ѵзунгульскій . . 

1 2 . Поново-Заимскій 
1 5 . Ново-Феклинскій. 
1 9 . Устьяниевскій. . 

Итого . 

Д О н 

Усадьба. Пашня. В ы г о н ъ . Степь. 

3 2 4 . 0 
2 6 8 . 5 

2 7 . 8 3 0 , 3 
8 . 9 7 1 , 4 

1 3 8 , 9 2 9 0 9 , 5 , 1 . 2 4 2 . 6 1 1 . 3 7 7 , 1 

4 . 0 1 5 . 4 4 1 . 1 0 3 , 7 
1 . 3 1 9 . 4 3 0 . 3 2 6 . 7 

J 

С ѣ н о к о с ъ. 

Чистый. Съ кустар-
никомъ. 

1 1 . 8 1 0 , 4 
7 . 7 8 1 , 5 | 

1 . 3 0 6 . 2 
2 5 

2.202.1 

7 3 0 , 6 

1 0 6 , 5 

2 5 5 . 8 
1 7 2 , 7 
8 0 9 , 4 

4 2 . 7 ! 

2 8 5 , 8 : 

3 9 . 7 1 1 , 2 

1 7 . 2 3 9 . 2 

1 4 . 1 8 3 , 8 
1 0 . 5 5 3 . 7 
8 7 . 6 1 8 . 3 

2 . 5 6 8 , 0 

2 7 . 4 4 1 . 1 

6 . 5 7 7 . 4 

1 . 8 7 4 , 3 

2 . 3 0 2 , 9 
1 . 5 5 4 . 2 ! 
9 . 4 3 3 , 3 

8 2 . 8 0 7 . 3 

2.286,8 

1 . 2 4 4 . 6 
1 3 8 . 6 

8 4 . 9 5 3 . 6 

2 3 . 1 0 2 , 7 

5 . 1 1 0 . 9 3 0 8 , 8 

2 . 5 7 2 . 7 ! 1 8 . 5 4 3 , 3 

2 . 4 2 0 , 4 
3 . 0 1 0 . 6 

2 6 . 3 7 5 . 1 1 4 . 6 1 7 , 3 
7 6 3 , 3 -

1 0 . 0 7 3 . 3 

1 . 6 7 2 . 9 1 5 9 . 6 0 4 . 1 1 7 . 7 3 7 . 4 1 0 7 . 1 6 6 . 9 6 2 . 6 7 9 , 7 

2 3 9 . 1 
5 1 1 . 1 

9 6 , 8 
4 2 6 . 9 
1 9 6 . 1 

3 3 . 1 2 5 . 1 
2 4 . 9 3 1 . 2 

3 . 5 1 6 . 0 
3 8 . 5 2 5 , 8 

8 . 9 6 9 . 1 

2 . 1 5 6 , 2 
4 . 6 0 4 , 4 
1 . 2 2 7 , 1 
4 . 0 9 6 . 4 
1 . 7 6 9 . 7 

7 . 4 0 1 , 3 
9 2 3 . 7 
7 7 2 , 0 

1 . 0 8 4 , 0 
1 7 . 0 1 8 , 0 

8 . 1 8 9 , 6 
5 . 5 0 2 , 8 , 
4 . 1 3 5 , 1 
8 . 9 5 0 , 9 ; 

8 . 5 1 2 , 9 

1 . 4 7 0 , 0 

2 4 1 , 1 
5 2 9 , 1 

8 9 , 1 
1 9 5 , 3 
60,1 

1 0 9 . 0 6 7 , 2 

1 8 . 6 4 2 , 1 
3 5 . 6 3 0 , 9 
1 0 . 4 7 5 , 3 
3 3 . 8 0 3 , 3 

4 . 8 9 3 , 4 

1 3 . 8 5 3 , 8 2 7 . 1 9 9 , 0 3 5 . 2 9 1 , 3 — 

2 . 1 7 7 , 5 : 
4 . 7 6 8 , 2 , 

9 4 6 , 4 
3 . 3 6 5 , 5 : 

5 4 4 , 8 

5 4 4 , 7 
6 . 3 5 0 . 0 
4 . 5 2 8 , 6 
2 . 5 6 2 , 6 
2 . 4 2 9 . 1 

5 . 6 6 7 , 5 
9 . 4 6 4 , 1 
7 . 3 2 8 , 4 

1 0 . 3 6 1 , 4 
4 . 6 7 9 , 1 

1 9 , 4 

В с е г о по Барабинской степи. 

1 . 1 1 4 , 7 1 0 3 . 4 4 5 , 0 1 1 . 8 0 2 , 5 2 0 . 9 8 5 , 0 

4 . 2 5 7 , 6 3 7 2 . 2 1 6 , 3 4 3 . 3 9 3 , 7 

3 7 . 5 0 0 , 5 1 9 , 4 

1 5 5 . 3 5 0 , 9 1 3 5 . 4 9 0 , 9 

Итого в с е г о . 



угодій по областямъ и районамъ. 
3 Е M Л Я 

Л Ѣ С Ъ ИТОГО итого 
Лиственный Х в о й н ы й . 

удобной 

земли. 

не удобной 

земли. 

В С Е Г О . 

По сухо-
долу. 

По мокро-
му грунту. 

По су-
ходо-

лу-
Но мокро-
му грунту 

Мѣ-

шанный. 

Кустар-
никъ. 

Солонцевъ. 
удобной 

земли. 

не удобной 

земли. 

В С Е Г О . 

44.323,8 
16.588,5 

6.366,3 791,8 
4.572,9 1.801,7 

1.271,6 
2 062,4 

7.973,7 1.127,1 
800,5 105,9 

1,7 
993,0 

148.245,7 
75.594,7 

28.086.6 
64.637,5 

176.332,3 
140.232,2 

18.865,1 165,1 49,3 10,6 
-

499,7 37.459,2 19.062,7 56 521,9 

79.777,4 11.104,3 2.642,8 3.344,6 8 774,2 1.233,0 1.494,4 261.299,6 111.786,8 373.086,4 

7.592,0 837,8 2.082,6 25,5 3.631,3 41.095,7 56.973,2 98.068,9 

4 . 5 5 9 , 6 
535,4 

35.785,5 
1 . 2 8 3 , 9 

1.865,6 
288,1 

6.863,0 

8,5 959,8 
8,7 

7.610,2 

15,3 

1.785,4 

68,6 
73,3 

855,8 
— 

6.816,6 
3.871,0 

12.445,1 

34.701,5 
20.206,3 

289.152,1 
4 . 6 5 7 . 9 

58.043.3 
24.191,2 

202.168,6 
3.956.S 

92.744,8 
44.397,5 

491.320,7 
8.614,7 

10-255,7 — 543,6 - 61,4 3.568.9 73.345,8 43.688,5 117.034,3 

60.012,1 9.854,5 8,5 11.204,9 1.800,7 1.084,6 30.332,9 463.159,3 389.021.6 852.180,9 

6.108,1 
3.002 .4 
1.275,2 
2.445.5 
4.063,4 

1.403,5 
550,0 

39,1 
65,6 

185,1 
46,3 

176,4 

128,7 

-

538,1 
134.6 

13,8 

292.7 

10.972.1 
3.879.6 

204,4 
.2.159.4 
4.046,6 

70.446,9 
44.086.1 
11.279,5 
57.754.2 
45.044.9 

60 210,1 
21.600,0 

2.908,1 
53.946.7 
28 867,0 

130.657,0 
65.686,1 
14.187,6 

111.701,2 
73.911,9 

16.894,6 2.058,2 407,8 128,7 979,2 21.262,1 228.611,6 167.531,9 396.143,5 

4.840,5 
6.278.2 
4.038,7 
1 . 4 5 9 , 0 
1.703.3 

817,6 
2.773,3 

309,8 
543,2 

I 
— 

-
— 

889,9 
423.8 
350,0 

4,3 
150,8 

5.247,8 
22.426,7 

2.355.3 
15.562,9 

3 . 0 8 6 . 4 

43.638,6 
88.644,0 
30.441,0 
67.857,6 
17.547,0 

20.793,2 
82.999,4 
16.251,2 
81.375.2 
14.753.3 

64.431,8 
171.643,4 

46.692,8 
149.232,8 
32.300,3 

18.319,6 4.443,9 — — 1.818,8 48.679,1 248.128,2 216.171,3 464 300,5 

95.226,3 16.356,6 8,5 11.612,7 1.828,4.3,882,6 100.274,1 939,899,1 772.724,8 1.712.623,9 

175.003,7 27.460,8 2.651,3 14.957,3 10.602,9 5.115,6 101.768,5 1.201.198,7 884.512,9 2.085.711,6 



Табл. M 3. Распред. селеній по районамъ, съ указ. числа дворовъ. 

I. Кыгитовская волость. 2. Воробьевскій районъ 
1 . Кыштовскій районъ ( 9 8 . 0 6 8 , 0 дес.). 

( 1 7 6 . 3 3 ' 2 , і дес.). 
( 9 8 . 0 6 8 , 0 дес.). 

3 5 . д. Воробьева . . . 4 4 
J . с. Майзасское *) . 7 9 3 6 . д. Старо-Шухова . . 18 
2 . д. Бланка 1 6 3 7 . д. Ново-ІІІухова. . 2 8 
3 . д. Аникина 17 3 8 . д. Павлова 37 
4. д. Березовка . . . . 2 3 3 9 . д. Старо-Ложникова . 6 2 
5 . д. Безпаловка. . . . 11 4 0 . д. Климина 2 9 
6 . д. Худышка 41 4 1 . д. Петрова 37 
7 д. Стар. Майзасъ . . 3 6 

4 1 . д. Петрова 
1 . д. Стар. Майзасъ . . 3 6 
8 . д. III маковка. 6 6 Итого. . . 2 5 5 
9 7Ï Нов. Майзасъ . . 5 1 Д. Нов. Майзасъ . . 5 1 

•ю! д. Комаровка . . . 3 4 Итого по волости . . . 1 7 0 5 
1 1 . д. Алексѣевка. . . . 2 0 
1 2 . д. Кулябинская . . 2 1 
1 3 . д. Понькина . . . . 3 5 II. Верхне -Омская 
1 4 . с. Верхне-— Куля- волость. 

бинское 4 6 
1 5 . д. Межевка 14 3 . Угуйскій районъ. 
1 6 . Д. Ургульская . . . 2 1 4 2 . д. Чичканка 4 5 
1 7 . Д. Веселая 1 4 4 3 . д. Иеупокоевка . . 5 4 
1 8 . Д. Біаза  2 1 4 4 . с . Угуйское . . . . 8 3 
1 9 . с . Кыштовка . . . 9 8 4 5 . с. Яркуль 1 2 8 
2 0 . д. Вятская слобода . 7 6 4 6 . д. Коршунова, с . . 4 1 
2 1 . д. Воронина . . . . 2 0 4 7 . д. Ново-Александ-
2 2 . д. Вараксина. . . 8 1 ровская 4 0 
2 3 . Д. Садовка 2 8 4 8 . д. Селишь 6 8 
2 4 . Д. Новоложникова. . 7 1 4 9 . д. Рѣдкина  1 6 
2 5 . д. Ново-Чокинская. . 3 4 5 0 . д. Никольская . . . . 1 1 
2 6 . д. Еремина 8 2 2 6 . д. Еремина 8 2 
2 7 . д. Ново-Карбашская . 5 9 Итого. . . 4 8 6 
2 8 . д. Черновка 6 3 
2 9 . д. В. Чокинская . 6 3 4 Хохловскій районъ 
3 0 . д. Любимовка. . . 1 8 5 1 д. Мурашова . . . . 1 7 9 
3 1 . д. Новотроицкая. . . 4 0 5 2 . с. Кушага . . . 1 5 2 
3 2 . д. Оглуховка . . . . 4 4 5 3 . с. Хохлово . . . . 2 2 4 
3 3 . д. Бочкаревка. . . . 47 5 4 . с. Усть-Тарка. . . . 2 0 5 
3 4 . д. Орловка 6 0 5 5 . с. Верхне-Омка . . 1 3 8 

Итого. . . 1 4 5 0 Итого. . . 8 9 8 

* ) Селенія, напечат. курсивомъ, суть тѣ , въ которыхъ была произведена подворн. опись 



5 . Щербаковскій районъ. 
5 6 . д. Щербакова. . . 7 7 
5 7 . д Тамбовка. . . . 8 6 
5 8 . д. Лапа тина . . . 2 1 
5 9 . с. Казачій ммеъ . . 1 6 7 
6 0 . д. Кочневка . . . . 6 7 

Итого. . . 4 1 8 

Итого по волости . . . 1 8 0 2 

III. Вознесенская 
волость. 

6 . Селиклинскій районъ. 
6 1 . д. Назарова 5 0 
6 2 . д. Меньшикова . . . 1 0 8 
6 3 . б. Селиклинская . 4 0 
6 4 . д Бородихина . . . 2 6 

Итого. . . 2 2 4 
7 . Игнатьевскій районъ. 

6 5 . с. Вознееенское. . . 2 2 6 
6 6 . д. Игнатьева . 5 2 
6 7 . д. Кузнецова. . . . 71 

Итого. . . 3 4 9 
8 . Узунгульскій районъ 

6 8 . д. Сибирцева . . . 4 3 
6 9 д. Малинина . . . . 5 8 
7 0 . д. Красноярская . . 144 
7 1 . д. Узунгульская. . 6 5 
7 2 . с. Кабаклинское . . 5 6 
7 3 . д. Чаны-Сокольская . 3 2 
7 4 . д. Минина . . . . 31 
7 5 . д. Саръ-Балыкская . 7 6 
7 6 . д. Катенинская. . . 3 7 
7 7 . д. Земляная заимка. 9 7 
7 8 д. Байбѵдатова . . 4 0 
7 9 . с. ІЦегловское. . . 8 4 

Итого. . . 7 6 6 

Итого по волости . . . 1 3 3 9 

IV. Усть-Тартасская 
волость. 

9 . Сибирцевскій районъ. 
8 0 . д. Тюсьмень . 
8 1 . д. Яркуль . . 
8 2 . д. Дубровина. 
8 3 . д. Кузовлева. 
8 4 . с. Урѣзское. . 
8 5 . д. Григорьевна 
8 6 . с. Красноярская 
8 7 . д. Рямовая. . . 
8 8 . д Усть-Ламинка . 
8 9 . с. Усть-Изесское . 
9 0 . д Бурсянина . . 
9 1 . д. Митрофановка . 
9 2 . д. Лисина . . . . 
9 3 . д. Байсагольская . 
9 4 . зас. Шадово . . . 
9 5 . д. Каминская. . 
9 6 д. С а с к у л ь . . . . 
9 7 . д. Верхне-Урѣзская 
9 8 . д. Тычкина. . . . 
9 9 . д. Ново - Поколь 

екая 
1 0 0 . д. Стар. Кулики . 
1 0 1 . с. Мало-Архангел . 
1 0 2 . д. Алексѣевка. . . 
1 0 3 . с . ІШшицьіно. . . 
1 0 4 . д. Кузьмина . . . 
1 0 5 . д. Минина . . . . 
106. д. Сибирцев а . . 
1 0 7 д. Нов. Кулики. . 
1 0 8 . д. Арынцасская. . 
1 0 9 . д. Тихановка. . . 
1 1 0 . д. Ключевая . . . 
111. 0. Орлова. . . . 
1 1 2 . Засел. Фрониполь . 
И З . Вые. Назаровскій. . 

Итого. . . 2 2 5 9 



1 0 . Гражданцевскій районъ. 

1 1 4 . д. Ургульскал. . . . 3 1 
V. Покровская волость. 

1 1 5 . с. Верхне-Краснояр. 8 1 1 3 . Пазаровскій районъ. 

1 1 6 . д. Гражданцева . 3 2 1 2 9 . д. Назарова. . . 1 1 5 

1 1 7 . Д. Назарова 5 9 1 4 . Покровскііі районъ. 

1 1 8 . д. Чебаки 3 1 1 3 0 . с. Иокровское. . . 3 1 4 

1 1 9 . д. Чуваши 1 4 1 3 1 . с. Турумово 1 8 1 

1 2 0 . д. Кузнецова . . . 5 2 1 3 2 . д- Козлова 1 0 4 

1 2 1 . д. Верхне - Кашин. 17 1 3 3 . д. Преображенка . . 71 

1 2 2 . д. Булатова . . . 2 4 1 3 4 . с. Антошкиио . . . . 1 1 1 

1 2 3 . д. Забаевка 3 6 1 3 5 . д. Т а й л а к о в а . . . . 8 8 

1 2 4 . Выс. Патюкановскій. 9 1 3 6 . д. Сергіева  1 0 1 

Итого. . . 3 8 6 1 3 7 . д. Ново-Кайдакова . 8 4 

1 1 . Спасскій районъ. Итого. . . 1 0 5 4 

1 2 5 . с . Спасское . . . . 2 5 8 

1 2 6 . д. Нов. Тярмасъ . . 1 9 9 1 5 . Ново-Феклинск. районъ 

Итого. . . 4 5 7 1 3 8 . с. Карачинское . . . 2 9 9 

1 2 . Попово-Заимск. районъ. 1 3 9 . д. Ново Феклина . 1 1 5 

1 2 7 . с. Стар. Тартасъ . . 1 7 7 1 4 0 . д. 
1 

Осинцева . . . . 7 3 

1 2 8 . д. Попова Заимка. . 1 3 3 1 4 1 . д. П о г о р ѣ л к а . . . . 1 0 2 

Итого. . . 3 1 0 „ 
Итого. . . 5 8 9 

Итого по волости. . . 3 4 1 2 Итого по волости. . . 
1 

1 7 5 8 



VI. H и жне - Ка инская 
волость. 

1 8 . Мангазерскій районъ. 

16 . Тюленевскій районъ. 1 5 9 . с. Булатово . . . . 1 6 5 

1 4 2 . д. Ново-Плотник. 6 0 1 6 0 . д. Матазерская . 1 3 7 

1 4 3 . д. Ваганова 3 9 1 6 1 . д. Малинина . . . . 1 7 3 

1 4 4 . д. Перминова. . . . 2 7 1 6 2 . д. Абрамова . . . . 9 5 
1 4 5 . д. Ново-Елизарова. . 3 8 1 6 3 . д. Старо-Гребенщнк. 4 7 

Итого. . . 1 6 4 1 6 4 . д- Старо-Кондакова . 32. 

17 . Кичигинскій районъ. 1 6 5 . д. Осинцева 6 0 

1 4 6 . д. Верхне-Ичинская. 9 2 
1 6 6 . д. Ново-Кондакова . 7 7 

1 4 7 . д. Ново-Гребешдик. 2 8 Итого. . . 7 9 5 

1 4 8 . д. Старкова 3 8 

1 4 9 . д. Яркова 5 5 

1 5 0 . д. 'Гаганова 

1 5 1 . д. Ново-Каменева. . 

3 8 

5 5 
1 9 . Устьянцевскій районъ 

1 5 2 . с. Бергульское . . . 1 0 6 1 6 7 . д. Овечкіша . . . . 5 9 
1 5 3 . д. Сайгу ль 

1 5 4 . д. Патрушева. . . . 

1 5 5 . д. Михайловская . . 

4 7 

6 9 

5 6 

1 6 8 . 

1 5 9 . 

д. 

д. 

Маркова 

Сарапулова . . . 

6 1 

3 7 

1 5 6 . д. Воскресенская . . 1 9 1 7 0 . с . Устьянцево . . 1 2 8 

1 5 7 . д. Гжатская . . . . 9 4 1 7 1 . д. Песчаная . . . . 7 1 

1 5 8 . д. Лямнина заимка . 4 5 Итого. . . 3 5 6 

Итого. . . 7 4 2 Итоге но волости. . . 2 0 5 7 



Таблица M 4. Подворная 

Г Р У 11 М Ы Н А С Е Л Е Н ! 11. 

Il А С Е Л Е II 1 Е . 

Общее число душъ. 

Муж. пол. 

А 
Он 

Жен 

У Р М А Н Ъ . 
а . Старожилы. . . 
I). Переселенцы. . . 
с . Новоселы . . . . 
(I. Дѣти ссыльныхъ. . 
е. ІІольскіе переселенцы 
Г. Ссыльные . . . . 

С Т 

А. Сѣверная часть, 

а . Старожилы . . . 

Е II Ь . 

б. Переселенцы . . . 
с . Новоселы . . . . 
(1. Дѣтп ссыльныхъ. . 
с . Иольскіе переселенцы 
f. Ссыльные . . . . 

B . Средняя часть. 

а . Старожилы 
I). Переселенцы 
с Новоселы 
d Дѣти ссыльныхъ 
e . Польскіе переселенцы 
f. Ссыльные 

C . Южная часть. 

а . Старожилы . 
1>. Переселенцы 
c . Новоселы 
d. Дѣти ссыльныхъ 
e. Польскіе переселенцы 
f. Ссыльные 

Итого всего по степному пространству. 

a . Старожилы . . . 
b. Переселенцы : . . 
c . Новоселы . . . . 
d. Дѣтн ссыльныхъ. . 
e. Ііольскіе переселенцы 
Г. Ссыльные . . . . 

Итого по Спасскому участку 

а . Старожилы 
I». Переселенцы 
c . Новоселы 
d . Дѣти ссыльныхъ 
e . ІІольскіе переселенцы 
Г. Ссыльные 

4 5 1 
1 2 7 
1 5 4 

21 
5 0 
4 7 

7 1 3 
1 7 
5 6 
4 0 
3 9 
42 

5 5 1 5 7 8 
1 4 4 1 9 0 
1 9 0 2 1 2 

2 4 19 
4 8 
4 6 

8 7 5 
18 
8 7 
4 6 
39 
4 1 

6 5 
3 7 

8 4 4 
2 3 
7 9 
3 9 
4 8 
3 0 

6 9 2 
1 5 1 
1 9 4 

28 
5 3 
3 8 

9 1 4 
1 9 

5 7 9 1 1 2 9 1 1 7 1 
1 7 0 
1 7 8 

26 
60 
28 

2 3 0 0 

860 
21 

3 3 4 3 2 1 
4 0 2 : 3 7 2 7 7 4 

4 3 5 4 
1 1 3 1 1 3 ; 2 2 6 

8 3 6 6 1 4 9 

6 5 5 5 " 

1 7 1 9 1 7 7 4 
4 1 4 0 

5 0 
4 4 
3 d 3 7 

3 4 9 4 
81 

921 1 6 6 1 7 8 3 4 4 
4 9 8 5 9 9 1 8 4 

9 0 4 6 : 8 7 1 7 7 
7 1 6 7 1 3 8 

17 2 2 1 5 
7 1 0 1 0 

14 1 9 14 
1 5 1 4 1 0 17 
5 4 6 1 5 5 6 1 

5 6 0 7 2 9 7 6 0 8 0 5 
8 7 1 0 8 1 4 3 1 3 4 
1 9 2 3 3 5 2 4 
5 3 7 0 6 7 7 2 
3 0 2 9 4 1 2 8 
4 8 5 1 4 6 4 8 

2 1 5 8 
121 

82 
1 0 7 

8 4 
1 4 4 

2 3 2 4 : 3 7 4 7 
10 ю; 20 20 

12 

2 7 3 5 , 2 7 9 0 
1 4 8 1 8 1 
1 2 0 1 2 4 
1 3 5 1 1 0 

8 2 9 9 
1 5 3 1 3 1 

2 4 2 9 
5 2 1 1 6 1 1 3 

7 8 3 1 4 8 9 
1 2 8 ) 2 5 1 

3 3 5 8 
6 7 | 1 2 7 
3 7 7 0 

8 4 
4 0 
7 2 
5 3 

2 2 9 

2 6 0 9 3 2 8 6 
2 4 8 
2 3 6 
128 

2 9 2 
3 1 0 
1 5 9 

3 2 7 7 
3 7 1 
3 3 6 
1 2 9 

2 9 4 8 2 7 5 0 5 4 3 5 
1 7 6 1 7 0 3 2 9 
1 2 0 1 3 5 . 2 4 4 
1 4 1 ! 1 3 6 1 2 4 5 

8 9 9 5 1 8 1 
1 3 9 1 3 7 2 8 4 

1 5 8 8 3 0 7 7 К 
2 5 9 5 1 0 5-7 

6 7 1 1 5 6 . 0 

1 3 9 2 6 6 б-» 
6 5 1 3 5 4-
9 6 1 9 3 4-0 

5 6 9 8 1 1 1 3 3 
3 4 6 6 7 5 
2 5 5 4 9 9 
2 7 7 5 2 2 
1 8 4 3 6 5 
2 7 6 5 6 0 

3 5 4 0 3 3 2 9 6 5 6 4 6 8 6 9 
3 2 7 3 4 0 6 6 3 6 6 7 
3 1 4 3 1 3 6 4 6 6 2 7 
1 6 9 1 6 2 ' 2 8 8 3 3 1 

1 3 4 1 3 0 1 6 4 1 4 2 1 5 5 2 9 4 2 9 7 
1 9 1 1 9 9 1 6 8 1 7 7 , 1 6 5 ! 3 6 7 , 3 4 2 

1 3 4 3 3 
1 3 3 0 
1 2 7 3 

6 1 9 
5 9 1 
7 0 9 

5 

к 

4-я 

з,; 

8 8 5 1 1 3 1 1 0 9 6 1 2 2 9 1 1 0 7 , 2 2 2 7 2 3 3 6 4 5 6 3 5 0,1 
К 

0,7 
3 ' 
с 

5 . „ 
Ö-. 
4 , , , 
4-х 
3. 

5-1 г. 
J , 3 



регистрація населенія. 
Группировка дворовъ по количеству душъ обоего пола. Группировка дворовъ по KO-

і в личеству мужчинъ. 
s а я* я я я S я я я я 

s 
я 5 

xà s я Я я я я Я я es в es es es er в* er CT ST 

В 3 S 1 1 2 а 3 5 = Й ( А 
а SA re и . о vre 
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о 
t © 

А 
к let - с - t S - с <=с X 

с* 
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es 
CD. CD. CD. CD. Си CD. 

А с о с о НС іО ю г - оо OD — 2 э 
M e« r-c г ч СО Ю 

fi ré 1« fi fi >0 ів (в fi >о 1= fi tO ' fi 3 
00 © te fi te (Р lO 

О О о ZJ ZJ о о и О О О о О О t = ICS ZJ zj о о ZJ 

1 0 4 2 7 9 7 1 8 5 4 2 4 7 3 0 2 6 11 5 2 1 3 5 2 9 9 1 0 0 1 6 1 

2 1 0 1 6 2 2 2 9 1 9 1 0 9 6 2 2 — — — 1 0 9 2 2 3 2 — 

3 1 3 2 3 2 6 2 8 2 1 2 3 1 0 6 1 — — — — 9 1 0 9 2 8 7 1 _ 
1 3 3 4 2 4 2 1 1 1 1 6 4 — — 

3 5 9 1 3 6 5 3 4 1 1 — — 7 3 9 3 1 
11 8 9 7 7 3 2 5 3 8 4 

j 2 7 9 4 1 0 3 1 0 4 1 2 0 9 8 7 3 4 7 2 3 1 2 5 2 4 1 8 1 4 4 2 1 4 5 3 8 6 1 
2 2 6 — — 3 2 — 1 — 1 — — 1 1 4 2 — — 

— 4 4 8 1 0 1 0 6 4 4 — 2 2 2 — 2 3 2 1 2 9 1! — 
2 6 8 7 4 & 2 2 3 4 2 6 9 1 — 

5 5 3 6 5 8 4 1 2 1 — — — 3 3 3 3 — — 

1 2 2 6 1 5 1 4 1 1 — — — — — — 5 3 4 2 1 — — 

3 1 9 5 1 2 9 1 5 1 1 4 8 9 5 8 5 5 9 3 3 2 5 1 8 2 5 9 9 9 5 2 5 2 0 0 4 8 8 5 
3 3 1 3 2 2 3 — - — — 1 2 5 — — — 

1 — 1 3 — 1 1 — 5 2 
- 3 3 1 1 2 1 2 1 — — 11 1 2 

2 6 2 — 2 1 1 _ 1 — — 1 1 4 — — 

3 8 8 1 3 1 0 5 3 3 1 5 3 8 1 0 1 — — 

1 2 5 4 7 4 8 1 7 5 9 7 5 3 4 4 3 3 1 4 1 3 2 3 5 4 6 3 4 7 1 2 8 3 1 7 1 
»» 7 11 1 6 1 0 1 6 2 8 8 2 6 — — 1 6 5 8 2 0 2 1 — 

- 3 - 2 3 4 1 2 2 1 1 — — — 2 И 6 — — — 

- 6 1 1 8 
5 

9 5 5 4 3 2 — — — — 2 3 6 1 1 4 — — 

4 6 — 

8 
5 4 4 4 2 1 — — — 8 1 5 7 — — — 

7 6 8 1 0 8 4 — 1 2 2 — — — — 6 3 5 6 — 1 — 

7 0 2 4 3 3 0 6 3 3 6 3 4 3 2 9 0 2 1 1 1 5 0 8 9 5 1 3 6 6 1 2 1 5 2 2 6 1 3 1 4 4 7 3 1 1 7 21 7 
2 1 2 2 0 1 7 1 3 2 1 6 11 9 2 6 1 — 1 7 8 4 2 7 о 1 — 

- 8 4 1 1 1 6 1 4 7 7 6 1 4 2 2 — 4 4 8 2 0 9 1 — 

2 1 5 2 2 1 6 1 4 1 2 8 6 8 2 2 — — — 6 7 3 2 1 7 — — 

1 1 1 7 5 И 1 1 1 3 9 3 - 3 1 — — — 1 2 6 2 1 0 — — — 

2 2 1 6 2 2 3 8 1 9 1 3 4 5 3 2 — — — — 1 6 1 0 7 1 8 2 1 — 

8 0 2 8 5 3 8 5 4 0 7 4 2 8 3 3 2 2 5 8 1 8 0 1 1 5 6 2 4 1 6 1 4 1 6 2 6 1 1 6 1 3 5 7 3 1 3 3 2 2 7 
4 2 2 3 6 3 9 4 2 4 0 1 6 2 0 1 5 4 8 1 — i 17 1 7 6 5 0 4 1 — 

3 2 1 2 7 3 7 4 4 3 5 3 0 1 7 1 2 , 2 4 2 2 — 1 3 1 5 7 4 8 1 6 2 — 

3 1 8 2 5 2 0 1 6 1 6 1 0 7 , 9 2 2 — — — 7 8 9 2 5 7 — — 

1 4 2 2 1 4 2 4 1 7 1 8 1 2 7 4 2 — — — 1 9 1 0 1 1 3 1 — — 

3 3 2 4 3 1 4 5 2 6 1 6 6 5 3 2 — — — 2 1 j 1 4 5 2 2 2 1 — 



Таблица M 5. Подвор 
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А. У Р М А Н Ъ . 

Старожилы 
Староселы 
Новоселы 
Польскіѳ переселенцы 
Ссыльные 
Дѣти ссыльныхъ 

4 5 1 
1 2 7 
1 5 4 

5 0 
4 7 
2 1 

6 3 
2 9 
4 0 
2 8 
2 8 

4 

— 

1 6 8 2 , з 
2 3 4 , і 
2 0 3 , 8 

5 4 , 9 
3 4 , з 
3 5 , 9 

1 . 1 7 1 , 0 
1 8 3 , 8 
1 5 5 , 5 

3 1 , 7 
2 7 , 9 

2 5 , о 

2 7 5 , 7 
1 9 , і 
1 5 , 8 

4 , 5 
3 , з 
9 , в 

1 0 7 , 6 
2 3 , о 
4 2 , з 

2 , з 
4 , о 
1 , 7 

14 

В с е г о 8 5 0 1 9 2 2 2 , 5 2 2 4 5 , з 1 . 5 9 4 , 9 3 1 8 , 9 ISO,7 

В . С Т Е П Ь . 
°/о°/о 5 3 , , 1 0 , 6 6 , 0 

Сѣверная часть. 

Староселы 

Польскіе переселенцы 
Ссыльные 
Дѣти ссыльныхъ 

7 1 3 
1 7 
5 6 
3 9 
4 2 
4 0 

2 2 1 
1 0 

3 
9 

3 3 
4 

— 

2 . 3 7 2 , 8 
3 9 , з 

1 0 1 , і 
4 2 , « 
2 7 , з 
7 7 , о 

8 9 2 , з 
2 4 , 9 
2 5 , 8 
1 7 , о 

7 , 7 
1 6 , 0 

5 4 1 , з 
6 , 9 

4 0 , 3 
7 , 3 
3 , 7 

2 6 , 3 

1 2 6 , 8 
2 , 8 

1 1 , 3 
2 , 6 

1 , 1 

3 , . 

Всего 9 0 7 2 8 0 2 8 , з 2 . 6 5 9 , 8 9 8 3 , 7 6 2 5 , 6 1 4 7 , з 

Средняя часть. 
° / о ° / о 3 0 , 9 1 9 , 6 4 ,« 

Старожилы 
Староселы 
Новоселы 
Польсхіе переселенцы 
Ссыльные 
Дѣти ссыльныхъ 

8 8 5 
1 7 

7 
1 5 
5 4 
1 4 

6 1 
2 2 

À 
3 3 
1 3 

2 . 3 0 7 , 3 
3 2 , 6 

7 
2 0 , т 
3 2 , 9 
3 8 , з 

3 6 5 , о 
3 , 5 
3 , 0 

4 , 4 
9 , 9 

1 , 8 

1 . 0 6 3 , 5 
1 8 , о 

V 
1 3 , 9 
2 0 , о 
2 1 , 5 

1 3 2 , 6 

0 , з 
о,« 
1,7 

В с е г о 9 9 2 1 4 2 1 7 , 5 2 4 3 8 , в » 3 8 7 , 6 
1 4 , і 

1 . 1 3 7 , 9 

4 1 , 6 
1 3 5 , , 

4 ,9 
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11.0 
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79,s 
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Южная часть. 

Старожилы 
Староселы 
Новоселы 
Польскіе переселенцы 
Ссыльные . . . . . . . . 
Дѣти ссыльныхъ . . . . 

5 6 0 
8 7 
1 9 
3 0 
4 8 
5 3 

1 1 7 
4 
7 

2 0 
3 2 
1 6 

— 

2 . 1 8 7 , , 
З И , „ 

3 9 „ 
4 0 , ; 
3 7 , 7 

2 0 6 , о 

3 4 7 , , 
1 2 , 5 

8 " 
6 „ 

2 2 , 4 

1 . 3 2 8 , 0 
1 6 5 , , 

2 6 , 7 

2 5 , , 
2 8 „ 

1 4 4 , , 

9 4 . , 
" " 

э , , 
3 , 5 
0 , 7 
3 , 5 

Всего 7 9 7 1 9 6 2 4 , , 2 . 8 2 1 , 0 4 0 3 . , 1 . 7 1 8 „ 1 2 2 , , 

Всего по степи. 
° / о ° / о 1 2 , і 5 1 , 7 3 , 7 

Старожилы 
Староселы 
Новоселы 
П і л ь с к і е переселенцы 
Ссыльные 
Дѣти ссыльныхъ 

1 2 1 
8 2 
8 4 

1 4 4 
1 0 7 

3 9 9 
3 6 
1 1 
4 2 
9 8 
3 2 

6 . 8 6 3 „ 
3 8 5 , . 
1 4 7 , ; 
1 0 3 , , 

9 7 , 5 
3 2 1 . , 

1 . 6 0 4 . . 
4 0 „ 
3 5 , , 
2 9 „ 
2 3 . , 
4 0 , , 

2 . 9 3 2 , , 
1 9 0 , , , 

6 8 , т 

4 6 , , 
5 1 „ 

1 9 2 , 0 

3 5 3 , 5 
1 9 , ; 

5 , 5 

г 

Всего 2 . 6 9 6 6 1 8 7 9 1 9 , , 1 . 7 7 4 , , 3 . 4 8 1 , 5 4 0 4 , 4 

Итого всего. 
° / о ° / о 1 9 , , 3 7 „ 4 ,4 

Старожилы 
Староселы 
Новоселы 
Польскіе переселенцы 
Ссыльные 
Дѣтн ссыльныхъ 

2 6 0 9 
2 4 8 
2 3 6 
1 3 4 
1 9 1 
1 2 8 

4 6 2 
6 5 
5 1 
7 0 

1 2 6 
3 6 

2 6 , г, 

2 1 , , 
5 2 , , 
6 5 , а 

2 8 , , 

8 . 5 4 6 , , 
6 1 9 , , 
3 5 1 , 4 

1 5 8 , о 
1 3 2 , , 
3 5 7 , , 

2 . 7 7 5 , , 
2 2 4 , . 
1 9 1 , п 

6 1 , о 
5 1 , о 
6 5 , , 

3 . 2 0 8 , 5 
2 0 9 , 5 

8 4 , 5 
5 0 , о 
5 5 , , 

1 9 2 , , 

4 6 0 , ; , 
4 2 , і 
5 6 „ 

8 „ 
6 , 7 

1 0 , 5 

Всего 3 . 5 4 6 8 1 0 2 2 , , 1 0 . 1 6 4 , , 3 . 3 6 9 , , 3 . 8 0 0 м 5 8 5 , , 

Процентное раснрсдѣленіс культуръ но 
всѣмъ общественнымь группами. 

2 7 , 5 3 1 , , 4 , 5 

Старожилы 
Староселы 
Новоселы 
ІІольскіе переселенцы 
Ссыльные 
Дѣти ссыльныхъ 
Среднее по участку 

z 
— 

' 2 7 , , 
3 1 , о 
3 9 , 5 
2 9 , , 
3 1 , 7 
1 5 , , 
2 7 , 5 

3 1 , 5 
2 9 , „ 
1 7 , 5 
2 4 „ 
3 3 , 4 
4 6 , 4 
3 1 , , 

46" 
П , 7 

3 , 5 
3 , 7 

h 
4 - 8 
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2 . 5 1 4 , . 
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53,в 
5 5 , 0 
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2 4 4 . , 

2 4 8 , 2 

1 , 3 

10,2 
18, -
1 0 
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2 3 6 , , 
43,, 

Î " 
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2 ,о 
2 7 , ; 

5 2 0 . , 
8 ,о 

2 3 , j 
Ю , 5 
1 9 , , 
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1 5 3 . , 
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1 , 7 
2 , „ 
9 , о 

1 7 , 5 

1 8 , о j 

1 . 
5 I 

120,3 
4 2 н , 
3 5 , -
41,; 

І 1 9 , 5 

73 
« U , 

і 
2 , . 

2 . 5 8 8 . , 
3 1 8 , 

5 6 , 
57,; 
so,; 

2 5 1 , , 

084,, 
20,. 

1 . 6 6 4 , , 
85 , з 
29,і 
öl . , 
20,„ 
8 3 . . 

2 9 8 , 6 

7 , 0 

1 - 1 9 9 . , j 
5 6 , » 
2 8 . - ' 

12.;,' 
1 3 . , 
3 9 J 

3 . 2 2 6 , , 

9 7 , i 

7 . 7 5 3 . . , 
3 9 2 . . 
n e , ; 
1 4 6 , , 
Ибо 
3 6 4 , , 

3 1 3 , -

8 5 0 . , 
14,0 
2 3 . 0 
4 5 . . 
3 0 . ! 
4 0 , ; 

321,0 

8 3 2 , , 
5 7 , , 
1 7 , 0 

8 , . 

' 1-r, 
3 7 . , 

6 2 9 . 

1.668,r 
23,0 
6 9 , 5 

25.0 
3 4 , 4  

7 6 , ; 

2 2 7 . 

683.0 
5 1 , 5 
5 9 . 0 

7 , „ 
22 ,0 
2 3 , „ 

3 6 . 

101.» 
18,o 

5 - 5 

2 
2 . « 

1 . 5 3 3 , ч 9 5 , s 

2,o 

4 . 1 4 1 . | : 2 5 8 , з 
1 7 1 . , , 1 0 , ; 
1 7 5 . , 1 0 . . . 
86 ,o 5M 

100, о б,, 
180., 11.0 

3 . 3 2 2 . 

8 .012 . . 
4 0 3 , , 
1 8 7 . 4 

151.5 
1 1 7 , 9  

3 7 5 , . 

1 . 9 3 3 . 

20,, 

2 . 2 4 8 , 
1 6 0 

6 4 . 3 
28, „ 
0 2 , o 

1 . 3 5 0 , 9 8 . 9 4 4 . , , 1 . 0 0 5 . 

1 4 . 0 

1 . 2 0 6 . . . 5 7 . ; 

3 2 , 4 

1 3 . 4  

1 3 , 3 
40,0 

91,si -

9 . 8 9 9 , j 1 . 2 1 6 . 
6 9 4 , . 
452,0 
1 9 8 . . , 

; i 5 5 , , 
4 0 1 . , 

9 7 . . 
9 9 . 5  

7 0 . . 
4 5 . ! 
5 1 , „ 

9 6 4 . 1 . 8 9 7 . 

1 . 2 3 3 , , 2 . 2 2 6 . „ 
136. , . . 

9 7 . , 
2 5 , , 
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1 3 0 , - 4 . 8 5 5 . 3 0 3 . 4 
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1 8 . 0 4 8 5 . , SO. , 

6 . . I 4 9 1 
I 162,, 

2 , „ 1 5 8 , s 
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3 0 . . 

1 5 , -

9 . 2 4 8 . 

1 0 . 2 5 0 . , 
7 2 4 , 7  

4 8 3 . . ; 
2 0 8 . ; 
1 6 5 , „ 
4 1 7 . , , 

2 . 6 8 3 , 

21. 

21,5 
2 2 . , 
IS . , 
31,0 
1 7 „ 
22-3 
21 ,0 

1 . 3 6 3 , 4 1 1 . 8 0 1 . . 1 . 5 8 1 . 

H „ 

11., 

9 , 

1 1 . 

9 6 . 

96,5 
9 5 . я ' -

93.0 -
95,0 
9 4 . , -

9 6 . . — 

9 6 . , 

. 5 7 0 . , 2 . 7 5 3 . 1 . 1 1 9 . 0 7 , o 1 3 9 , 0 7 . 1 7 1 , - 4 4 8 . 0 1 2 2 4 9 , 

о 
4 . 0 

6,0 ! 
4-s ! 
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Таблица M 6. Подворная регистрація скотоводства. 
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А. Рабочій скотъ (лошади) . 

1. Мерины 1 4 0 0 , 1 3 0 2 1 7 1 5 1 3 6 2 4 3 8 0 5 7 8 0 •) 1 7 6 5 9 5 6 

11. Ж е р е б ц ы : 

1 ) производ. ( с т а р ш е 3 л . ) : 

а. рабочіе  1 6 1 2 2 0 3 9 6 2 2 1 8 3 7 9 9 8 3 2 1 0 3 0 

b. г у л е в ы е 1 0 9 1 3 9 1 2 1 1 1 8 3 7 8 4 8 7 5 4 9 2 

2 ) подростки: 

а . третьяки ( 2 - - 3 л . ) . 2 3 5 3 7 9 2 3 6 2 0 5 8 2 0 1 0 5 6 2 5 1 0 8 0 

Ь. стригуны ( 1 — 2 г . ) . 2 9 3 3 7 1 2 2 9 1 9 6 7 9 6 1 0 8 9 2 4 1 1 1 3 

е. селѣтки-еоеунки . 3 5 4 3 7 5 2 2 4 2 2 2 8 2 1 1 1 7 5 1 4 1 1 8 9 

В с е г о . . . 1 1 5 2 1 4 8 4 1 2 0 6 9 6 2 3 6 5 2 4 8 0 4 1 0 0 4 9 0 4 

I I I . Кобылицы: 

1 ) матки (старше 3 л . ) : 

а. рабочія  9 0 9 1 1 1 6 1 3 8 8 1 2 2 8 3 7 3 2 4 6 4 1 2 5 2 4 8 9 3 

b. г у л е в ы я 3 7 2 6 0 7 4 0 5 4 9 1 1 5 0 3 1 8 7 5 1 1 1 8 8 6 

2 ) подростки: 

а . третьячки . . . . 1 7 2 2 6 7 1 9 1 1 8 5 6 4 3 8 1 5 2 0 8 3 5 

b. стригуіпки . . . . 2 2 3 3 5 1 2 4 7 2 2 3 8 2 1 1 0 4 4 2 3 1 0 6 7 

с. селѣтки-кобылки . 3 3 7 3 5 4 2 4 3 2 0 2 7 9 9 1 1 3 6 1 4 1 1 5 0 

В с е г о . . . 2 0 1 3 2 6 9 5 2 4 7 4 2 3 2 9 7 4 9 8 9 5 1 1 3 2 0 9 8 3 1 

Итого всего лошадей . 4 5 6 5 
1 

5 3 9 5 4 6 5 3 1 5 5 3 0 2 0 0 9 5 5 9 6 2 0 6 9 1 

* ) В ъ томъ числѣ 2 6 9 г у л е в ы х ъ мсриновъ. 
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В. Рогатый скотъ. 

1. ІІодрѣзи (кладеные быки): 

а . третьяки и старше . 3 5 1 3 4 3 1 7 7 4 6 1 9 8 1 1 3 3 2 — 1 3 3 2 

h. нолуторникв . . . 4 1 0 7 2 6 5 5 4 6 1 0 1 8 9 0 2 3 0 0 3 2 3 0 3 

е. пойлоки (корытникй) 2 7 0 6 1 5 2 7 0 3 7 5 1 2 6 0 1 5 3 0 — 1 5 3 0 

Всего подрѣзовъ. . 1 0 3 1 1 6 8 4 1 0 0 1 1 4 4 6 4 1 3 1 5 1 6 2 3 5 1 6 5 

11. ІІорозЫ(некладеные быки): 

а. третьяки и старше . 9 5 1 0 5 6 5 1 0 2 2 7 2 3 6 7 1 3 6 8 

1). полуторникн . . 1 5 6 1 5 2 2 3 9 1 6 6 5 5 7 7 1 3 7 7 2 0 

с. пойлоки (корытникй) 5 6 8 6 5 1 4 4 5 4 7 3 1 5 6 9 2 1 3 7 2 0 2 1 5 7 

Всего порозовъ. . 8 1 9 9 0 8 7 4 9 7 4 1 2 3 9 8 3 2 1 7 2 8 3 2 4 5 

Итого всего быковъ. 1 8 5 0 2 5 9 2 1 7 5 0 2 1 8 7 6 5 2 9 8 3 7 9 3 1 8 4 1 0 

III . Коровы: 

1 ) взросл ыя: 

а. дойныя 2 1 5 5 3 2 1 5 2 0 8 5 2 3 6 1 7 6 6 1 9 8 1 6 3 1 2 1 0 1 2 8 

Ь. запущен, н переходи. 2 1 7 3 0 7 1 8 8 2 7 7 7 7 2 9 8 9 1 8 1 0 0 7 

2 ) молодыя: 

а. Нетелей (третквчсіігь) 2 6 3 2 9 0 2 8 8 2 0 5 7 * 3 1 0 4 6 2 5 1 0 7 1 

1). тёлокъ (полѵторнннъ) 5 2 5 8 1 0 7 2 4 6 2 2 2 1 5 6 2 6 8 1 7 5 2 7 5 6 

с. телушекъ (пойлочіс.) 7 9 7 1 1 2 5 8 2 1 8 8 1 2 8 2 7 3 6 2 4 2 7 3 6 5 1 

И т о г о . . . 3 9 5 7 5 7 4 7 4 1 0 6 4 3 4 6 1 4 1 9 9 1 8 1 5 6 1 2 7 1 8 2 8 3 

Итого всего рогатагоскота 5 8 0 7 

1 

8 3 3 9 

1 

5 8 5 6 6 5 3 3 2 0 7 2 8 2 6 5 3 5 4 8 8 2 6 0 2 3 
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С. Мелкій скотъ. 

I . Овцы: 

а. бараны 3 7 9 3 9 8 3 8 4 4 9 0 1 2 7 2 1 5 6 7 3 0 1 5 9 7 

к. овцы 3 8 3 1 4 9 4 7 5 4 4 6 5 4 6 0 1 5 8 5 3 1 9 0 0 7 3 0 4 1 9 3 1 1 

с . ягнята 3 2 8 8 4 4 8 9 4 5 1 2 4 9 2 7 1 3 3 5 1 1 6 6 3 9 2 0 1 1 6 * 4 0 

Всего овецъ. . 7 6 9 8 9 8 3 4 1 0 3 4 2 1 0 8 3 7 3 1 0 1 3 3 8 7 1 1 5 3 5 3 9 2 4 6 

11. Свиньи: 

а . боровы 4 2 2 1 8 1 2 2 4 4 2 4 0 6 6 2 6 6 2 

к. свиньи 1 5 7 9 6 2 5 2 7 5 4 3 1 1 3 0 0 , 2 8 7 9 — 2 8 7 9 

с. поросята . . . . 3 0 0 1 1 1 2 1 4 9 7 8 0 6 2 3 7 1 5 3 7 2 — 5 3 7 2 

В с е г о свиней. . 5 0 0 2 1 9 2 7 7 9 7 1 2 8 1 4 0 0 5 9 0 0 7 — 9 0 0 7 

I l l Козы: 

а. козлы 1 0 5 3 3 3 3 1 6 4 1 1 7 2 1 1 9 

b. козлухи 4 3 2 5 0 2 0 1 2 6 3 6 4 9 6 9 2 1 3 7 0 5 

с . козлята 3 5 2 0 1 1 8 1 2 0 8 5 3 5 5 7 0 1 0 5 8 0 

Всего козъ. . 8 8 5 0 4 4 1 5 5 0 2 1 4 9 2 1 1 5 0 9 2 5 1 5 3 4 

Итоги всего мелкаго скита 1 2 7 8 8 1 2 2 6 5 1 1 5 5 1 1 2 6 2 0 2 6 4 3 6 4 9 2 2 4 5 6 0 4 9 7 8 4 



Таблица M 7. Подворная регистрація промысловъ. 
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A. Русскіе. 
Бондари 9 1 3 — 1 3 
Дроворубы 2 6 — 1 2 2 9 
Извозчики 5 3 5 7 2 6 7 
Кузнецы 11 H 9 10 3 6 
Маслобойщики 0 3 8 1 1 8 
Мельники 7 4 8 2 2 4 1 
Наемъ 7 0 0 4 4 7 3 3 2 1 4 
Отходъ на нріиски  14 0 3 4 7 12 1 3 6 
Овчинники 8 4 10 4 2 0 

Орѣшники  17 — — 17 
Охотники 14 2 1 1 1 8 
Пильщики 1 9 — 3 2 2 
Пимокаты 1 0 9 15 2 6 0 0 
Плетюшники 11 — 1 1 1 3 
Плотники 2 2 1 0 1 4 12 5 8 
Портные 8 4 

3 3 
0 3 21 

Работники 4 0 
4 

3 3 5 2 4 8 1 7 3 
Рыболовы 11 14 17 4 4 6 
Санники 9 3 3 5 2 0 
Сапожники 7 4 1 3 8 3 2 
Торговцы мелким'ь товаромъ 10 2 0 3 21 
Торговцы скотомъ — 3 5 3 и 

ІІрочіе  3 7 17 4 2 2 3 1 1 9 

Итого . . . . 3 7 1 2 4 9 3 6 5 2 2 6 1 2 1 1 

В. Татары. 
Звѣроловы  — — — — 1 3 6 
Рыболовы — — — 4 2 

В С Е Г О . . . . — 1 7 8 



Опечатки и недосмотры. 

Олѣдуетъ читать. 

обширному березовому лѣсу 
врилагаеиаго въ прилож. 

( Р в е . 1 ) . 
чюлзетъ» вешняя вода 

4 9 1 . 3 2 0 , 7 

поборами 
въ другомъ 
въ по.іѣсьѣ 
въ полѣсьѣ 

изъ разныхъ губерній 
Сибири 

приввееена 
§ 1 4 

не привносить 
Почвы сухопутно-расти-

тельвыя 
въ чіесчаныхъ грнвкахъ 

<брызнетъ> 
послѣдній 

имѣетъ 
нричемъ играетъ 

понимаемы 
на возвышеныыхъ, 

состояніемъ хозяйства по-
слѣднвхъ 
чѵваломъ 

N B . На странньѣ 1 3 0 . между 2 3 и 2 4 строками, по недосмотру остались не набранными 
слѣдующія строки: « Возможно, что такимъ путемъ и пошло-бы дальнейшее видоизмѣненіе тер-
рвторіи Нарпбипской степи въ почвенвомъ отношенів. если-бы страна эта была предоставлена 
самой себѣ . Но земледѣлеиъ. явивгаійся сюда слишкомъ рано, очевидно, не можетъ въ буду-
щемь не нарушить естественнаго хода вещей и не можетъ не новліять на да.іьнѣйшій роетъ 
странѣ—и кто зиаеть: къ лучшему-ли?» 

Страя. Строка Строка Напечатано. 
сверху. снизу. 

7 2 6 ' — обширному лѣсу 
9 — - 2 9 прилагаема™ здѣсь 

И 7 «ползетъ» вода 
1 5 — 1 1 4 5 1 . 7 2 0 , . 

наборами 4 7 1 0 — 

4 5 1 . 7 2 0 , . 
наборами 

4 9 2 7 — въ одномъ 
5 7 — 2 въ полѣсьи 
5 8 1 8 — иъ полѣсъв 
6 1 4 0 — изъ разныхъ губерній 

6 9 2 9 — принесена 
8 4 1 0 — § 1 3 
9 4 3 6 — не приносить 
9 8 9 — а. Почвы сухопутно-расти-

тельный 
1 1 1 1 5 — въ супеси 
1 2 5 17 — брызнетъ 
— 1 8 — . то послѣдній 

1 2 8 — 11 имѣлъ 

1 2 9 
— 1 0 играя 

1 2 9 1 8 — понижаемы 
1 3 3 2 3 — на возвышенныхъ 
1 3 8 — - 6 состояиіемъ послѣднихъ 

1 3 9 — 2 чуланомъ 
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