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«Записки» К. Т. Хлебникова — правителя Новоархангельской конторы, а впоследствии 
директора Главного правления Российско-Американской компании и члена-корреспон- 
дента Петербургской Академии наук — по праву, называются летописью Русской Аме
рики. Помимо собственных наблюдений и литературных источников .Хлебников исполь
зовал для своей работы и архивы Российско-Американской компании. «Записки» 
охватывают как начальный период открытия руоскими мореходами и промышленниками 
Алеутских островов и Аляски в XVIII в., так и период промыслового освоения этих 
территорий. Содержат богатейший и весьма разносторонний материал по истории и 
экономике, культуре и образу жизни местного'.Населения, многочисленные данные 
о флоре и фауне, геологии, климате и географий Алеутских островов и Аляски, что 
может привлечь внимание специалистов самого разного профиля.
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ВВЕДЕНИЕ

Труд К. Т . Хлебникова «Записки об Америке» — энциклопедическое 
описание Русской Америки первой трети X IX  в. Эта особенность «Запи
сок» обусловлена тем, что Кирилл Тимофеевич всю свою жизнь посвятил 
службе Российско-Американской компании (РА К ; 1799—1867 гг .) сна
чала в Сибири и на Камчатке, а затем в подведомственных компании 
владениях России на Алеутских островах и Североамериканском мате
рике— Аляске и Верхней Калифорнии. С 1801 по 1813 г. он был при
казчиком и комиссионером РАК в Гижиге и на Камчатке, а с 1818 по 
1832 г. — правителем Новоархангельской конторы РАК на о-ве Ситха 
(центре русских владений в Америке) и помощником пяти сменившихся 
за это время Главных правителей Русской Америки (Л . А . Гагемейстера,
С. И. Яновского, М. И. Муравьева, П. Е. Чистякова, Ф . П. Врангеля). 
По приезде в Петербург (1833 г .) Хлебников становится сначала прави
телем канцелярии, а с 1835 г . — одним из директоров Главного правле
ния РАК. З а  многочисленные работы по Русской Америке,1 за сбор кол
лекций для музеев Академии наук в 1837 г. Хлебников был избран 
членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. В последние 
годы после статьи М. В. Степановой2 в литературе утвердилось опреде
ление Хлебникова как «летописца Русской Америки». Оно в полной мере 
отражает значение всего печатного и выявленного к настоящему времени 
в архивах рукописного наследия Хлебникова.

В публикуемом издании мы не имеем возможности подробно остано
виться на биографических сведениях о К. Т . Хлебникове, ограничимся 
лишь крайне Необходимыми и относящимися к публикуемым «Запискам» 
данными.

О событиях жизни К, Т . Хлебникова рассказывает прежде всего он 
сам в появившейся в 1836 г. статье «Взгляд на полвека моей жизни».

1 Х л е б н и к о в  К. Т. 1) Записки о Калифорнии. — Сын Отечества, 1829, т. 174, 
ч. II, III; 2) Первоначальное поселение русских в Америке. — Радуга, Ревель, 1833, 
кн. II, III, V ; 3) Статистические сведения о колониях Российско-Американской ком
пании.— Коммерч. газ., 1834, № 30 , 81, 87, 90, 93, 96, 98, 99; 4 ) Жизнеописание 
Александра Андреевича Баранова, Главного правителя российских колоний в Америке. 
СПб., 1835; 5) Взгляд на полвека-моей жизни. — Сын Отечества, 1836, ч. 175; 6) Жиз
неописания достопамятных русских, Григорий Иванович Шелихов. — Там же, 1838, ч. II, 
отд. III; 7 ) Отрывки из записок. русского путешественника (К. X .) в Бразилию 
в 1833 г. — Сев. пчела, 1838, № -56,- 57. См. также: Энциклопедический лексикон. 
Изд. А. А. Плюшара. СПб., 1835—-‘1839 (краткая биография А. А. Баранова, статьи 
«Байдара», «Байдарка», «Берингово Море», «Берингов залив», «Берингов остров» 
и мн. др.).

2 С т е п а н о в а .  М. В. Из Истории этнографического изучения бывших русских
владений в Америке. — Сов. этногр., 19.47, № 3.



Биография и оценка его деятельности даны в некрологе Н. А . Полевого,3 
впервые напечатанном в 1838 г.,4 в статье А. Б. Модзалевского,5 в серии 
работ Б. Н. Вишневского на материалах Государственного архива Перм
ской области (Г А П О )6 и в статьях А . : С. Кашихина по материалам 
того же архива.7 Ряд новых сведений получен нами в разных архивах 
(на них в дальнейшем мы будем ссылаться).8

К. Т. Хлебников был уроженцем приуральского города Кунгура Перм
ской губернии; во многих документах (с 1801 г .) он именуется купцом.9 
В дневнике Хлебникова имеется изображение родословного древа его 
семьи, начиная с прапрапрадеда — КозыИы Хлебникова — выходца из 
Новгорода Великого. Отец Хлебникова был городским головой.

Датой рождения К. Т. Хлебникова Н. А . Полевой называет 1776 г., 
Б. Н. Вишневский— 1780 г., Л. С. Кащихин по материалам архивов кун- 
гурского магистрата, городской думы и городового старосты (ГАПО) 
установил иную дату — январь или февраль 1785 г .10 Последняя дата, 
в отличие от первых двух, обоснована документально и согласуется 
с датой написания Хлебниковым статьи «Взгляд на полвека моей жизни» 
(1836 г .). Но если принять эту дату, то в декабре 1800 г., когда Хлебни
ков завербовался на службу компании, ему должно было бы быть 15 лет 
и 9— 10 месяцев, что все же маловероятно. Нам удалось по материалам 
личного архива Хлебникова установить, по всей видимости, истинную 
дату рождения— 18 марта 1784 г., которая уточняет и отодвигает на год 
дату А. С. Кашихина.11 Умер Хлебников 15 апреля 1838 г. в Петербурге.

Н. А. Полевой—писатель и журналист X IX  в., издатель «Московского теле
графа», сын А. Е. Полевого, под началом которого еще при Иркутской конторе РАК 
К. Т. Хлебников начинал свою службу в компании.

* П о л е в о й  Н. А . Кирило Тимофеевич Хлебников. — Сын Отечества, 1838, 
т. IV, кн. VII, отд. VI, с. 1—7 .— Выдержки из этого некролога появились в «Север
ной пчеле» (1838, № 174, с. 695—696) и других изданиях.

5 М о д з а л е в с к и й  Л. Б. Пушкин и К. Т . Хлебников.— В кн.: А. С. Пушкин 
и Сибирь. М.—Иркутск, 1937.

6 В и ш н е в с к и й  Б. Н. 1) Материалы архива К. Т. Хлебникова, представляю
щие интерес для истории географии. — Изв. АН СССР. Сер. геогр., 1953, № 5; 
2) Путешественник Кирилл Хлебников (к 175-летию со дня рождения). — Вокруг 
света, 1955, № 6; 3) Замечательный исследователь Северо-Западной Америки. О путе
шествиях К. Т. Хлебникова в начале X IX  в. — Природа, 1955, № 12; 4) Путешествен
ник Кирилл Хлебников. Пермь, 1957, и др.

7 К а ш и х и н  Л. С. 1) К биографии русского путешественника К. Т. Хлебни
кова.— В кн.: Проблемы исследования Америки в X IX —X X  вв. Тез. докл. к конф., 
поев. 200-летию со дня рождения академика Г. И. Лангсдорфа. Л., 1974; 2) Обзор 
фонда К. Т. Хлебникова. — Сов. архивы, 1974, № 4.

8 1) Краткий дневник К. Т. Хлебникова (28 декабря 1800 г., Кунгур— 1 ноября 
1837 г., С.-Петербург). — ЦГИА ЭССР, ф. 2057, on. I, д. 381, л. . 1—34 (обнаружен 
Р. Г. Ляпуновой в 1962 г.; далее все путешествия Хлебникова в Калифорнию, 
к Алеутским, Прибылова островам, о-ву Кадьяк и другим и все даты приводятся 
по этому дневнику); 2) Письма К. Т. Хлебникова Ф. П. Врангелю (30 октября 
1832 г., Ситха — 31 марта 1838 г., С.-Петербург). — Там же, д. 489; 3) Журнал пра
вителя Новоархангельской конторы (1 июля 1818 г., Новоархангельск— 15 июня 
1821 г., Новоархангельск). — АГО, Р-99, on. I, д. 14; 4) Различные документы из 
личного фонда К. Т. Хлебникова. — ГАПО, ф. 445, on. I, д. 1—413.

9 См.: Подорожная: «От Красноярска до города Нижнеудинска — Пермской губер
нии кунгурскому купцу Кирилу Хлебникову... марта 2 1801 года».— ГАПО, ф. 445, 
on. I, д. 1, л. 1. — В указе от 2 июля 1837 г. при пожаловании К. Т. Хлебникова 
кавалером ордена Св. Анны III степени он поименован купцом 2-й гильдии (ГАПО, 
ф. 445, on. I, д. 31, л. 1).

10 К а ш и х и н Л. С. К биографии.. . , с. 46—47.
11 Это подтверждается несколькими письмами родственников и друзей К. Т. Хлеб

никова. Так, зять, Василий Николаевич Прокофьев, пишет ему в письме от 22 июля 
1834 г.: «Ты имеешь 50 лет отроду...» (ГАПО, ф. 445, on. I, д. 308, л. 5). В письмах 
сестры, Анны Тимофеевны Прокофьевой, встречается несколько раз поздравление 
с днем ангела 18 марта (там же, д. 310). Подтверждением того, что 18 марта и есть 
день рождения Хлебникова, может служить письмо Петра Савинского из Нижнекам-

6



Служба на Камчатке, начавшаяся в 1803 г., была суровой школой 
жизни для К. Т . Хлебникова. Более 10 раз он объездил на оленях и 
собаках всю Камчатку, замерзал в пургу, тонул в полыньях, реках, тер
пел кораблекрушения. Но вместе с тем здесь он получил торговые, ком
мерческие и организационные навыки. Камчатский период жизни опре
делил и круг интересов Хлебникова. Он встречался с замечательными 
мореплавателями и исследователями: И. Ф . Крузенштерном, Г. И. Лангс- 
дорфом, Н. А . Хвостовым и Г. И. Давыдовым, американским капитаном 
Д. Вульфом, ученым иеромонахом Гедеоном, В. Н. Верхом, Л. А . Гаге- 
мейстером, В. М. Головниным, П. И. Рикордом и др. Многих из них 
Хлебников сопровождал в путешествиях по Камчатке, снабжал продо
вольствием, помогал советами. Как пишет Н. А . Полевой: «Отличаясь 
усердием, он успел приобрести знакомство и дружеское расположение 
всех, и особенно начальника первой кругосветной экспедиции русских ко
раблей кругом света И. Ф . Крузенштерна. . . а также бывшего при экспе
диции естествоиспытателя Аангсдорфа (знакомство сего знаменитого 
ученого, с которым объехал он зимою Камчатку, а потом плавал в Охотск, 
развило в нем склонность к естествоиспытанию)».12 В ГАПО среди мно
гочисленных писем Хлебникову от мореплавателей, ученых, литераторов, 
деятелей и служащих компании имеются и деловые, и дружеские письма 
того периода от А . А . Баранова, П. И. Рикорда, П. Ф . Кузмищева, 
В. М. Головнина и др.

На Камчатке началась и литературная деятельность К. Т . Хлебни
кова. В юности он не получил никакого образования, кроме самого эле
ментарного, но благодаря самообразованию, общению с передовыми и 
образованными людьми своего времени, каковыми были посещавшие в ту 
пору Камчатку руководители и участники морских и ученых экспедиций, 
Хлебников приобретает исследовательские навыки и склонности к лите
ратурной деятельности. И всю остальную жизнь он не переставал зани
маться самообразованием, овладев при этом в совершенстве испанским и 
английским языками. От камчатского периода жизни Хлебникова остались 
написанные в то время «Письма о Камчатке».13

С Камчатки К. Т. Хлебников направился в Иркутск, где находился 
весь 1814 г. Из Иркутска он выехал в Петербург и прибыл туда 3 марта 
1815 г. Там активно занимался делами компании до самого отплытия 
в Америку.

Из письма директоров от 6 февраля 1819 г., которое К. Т. Хлебников 
получил, уже прослужив 2 года в Ситхе, 27 января 1820 г., становится 
ясным, что он уехал в Америку отрабатывать многотысячный долг, ос
тавшийся за ним со времени службы на Камчатке, так как правление 
компании не приняло во внимание ряд документов, выданных Хлебни
кову разными лицами.14

чатска, где он поздравляет «с днем ангела»— 18 марта, а далее тут же пишет, что 
желает «в наступившем грду всех благ» (там ?ке, д. 325, л. 3).

12 П о л е в о й  Н. А . Указ. соч., с. 3.
13 ГПБ, Отд. рук., F.IV, № 815, л. 1—43 об.
14 «Благоповедение Ваше во время вояжа и на месте в Новоархангельске, равно 

и способности Ваши, нам давно известные, но ныне отлично рекомендованные Глав
ным правителем Леонтием Андреяновйчем [Гагемейстером], невольно вынудили у нас 
желание оказать Вам такое снисхождение, которое одни только заслуги требовать могут. 
Мы соглашаемся не взыскивать болёё'с Вас тот долг, который Вы в Камчатке по сте
чению разных обстоятельств на себя навлекли» (АГО, Р-99, on. I, д. 14, л. 50 об.). 
В отношении дальнейших планов Главного правления по поводу службы К. Т. Хлеб
никова в РАК интересно адресованное ему письмо директоров компании от 16 января 
1820 г. (АГО, Р-99, on. I, д. 14,:,л. 53—57 об.). Высказанное в одном из писем 
желание Хлебникова выехать из Америки по истечении срока контракта (3 года), 
говорится в этом письме, кажется:, членам правления несовместимым с тем, что ком
пания «великодушно»" сняла, с него долг за Камчатку. И в последующие годы Главное
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3 сентября 1816 г. комиссионером корабля «Кутузов», командиром 
которого был Л. А . Гагемейстер, К. Т . Хлебников отправился из Петер
бурга вокруг мыса Горн в Русскую А мерику.'15 сентября 1817 г. при
шли в Порт Румянцева в заливе Бодега. Хлебников впервые увидел 
Калифорнию, крепость Росс, где во время последующей службы ему при
шлось побывать еще 11 раз! 20 ноября пришли в залив Ситха к Ново- 
архангельску.

«1818 генваряИ . — Начальник экспедиции капитан Л[еонтий] А ндри
янович] Гагемейстер объявил смену г . : Лрл [лежского] сов[етника] Алек
сандра Андреевича Баранова и сам занял-должность Главного правителя 
американских областей. Генваря 12.—Г. [Главный] правитель пред
ложением в Новоархангельскую контору назначил меня к себе в по
мощники».15 В ГАПО имеется копия документа об этом назначении за 
подписью Л. А . Гагемейстера, где сказано: «Находящийся на корабле 
„Кутузов11 комиссионер Кирилл Тимофеевич Хлебников с сего числа на
значается при мне в звании помощника, коему и препоручено управление 
Новоархангельской конторою».16 Престарелый первый Главный правитель 
Русской Америки А . А . Баранов уже давно просил правление компании 
прислать ему заместителя, чтобы самому уйти на покой. Хлебников при
нял после Баранова компанейское имущество, товары, капиталы, делопро
изводство и пр. В «Журнале правителя Новоархангельской конторы» 
(1818— 1821 гг .) , который вел Хлебников, подробно описана его деятель
ность за этот период.

22 июля 1818 г. Л. А . Гагемейстер ушел на корабле «Кутузов» в Ка
лифорнию за продовольствием для русских поселений на Аляске, «пре
поручив» обязанности Главного правителя прибывшему на том же ко
рабле флота лейтенанту С. И. Яновскому и «г. правителю Новоархангель
ской конторы» К. Т . Хлебникову.17 Вернувшись в Новоархангельск, 
Гагемейстер 27 ноября отплыл в Кронштадт. Для Хлебникова началась 
жизнь, полная хозяйственных забот, организационных дел, требующая 
коммерческих навыков и даже дипломатических усилий.

4 июня 1820 г. К. Т . Хлебников вышел в первый свой вояж из Ситхи 
на бриге «Ильмень» в Калифорнию. Инструкция, данная ему С. И. Янов
ским, следующим образом определяет его функции: «Назначаетесь Вы 
на бриге „Ильмене" для торгов с испанцами Новой Калифорнии,18 и по
тому сие судно, командир оного и груз препоручаются в Ваше распоря
жение». Далее следуют рекомендации: зайти в селение Росс, разведать 
у его правителя, И. А . Кускова, о положении дел в Калифорнии, о воз
можности торговли; разными дипломатическими приемами добиться уста
новления торговых отношений, возможности вести промысел морских боб
ров у берегов Калифорнии.19

После этой поездки К. Т . Хлебников совершил еще 10 вояжей в Ка
лифорнию с торговыми и промысловыми целями (с 1822 по 1832 г .), за

правление всячески старалось продлить срок службы Хлебникова в Америке. (Под
линники упомянутых писем хранятся в ГАПО, копии писем и копии ответов на них 
К. Т. Хлебникова — в «Журнале правителя Новоархангельской конторы»),

15 ЦГИА ЭССР, ф. 2057, on. I, д. 381, л. 13 об.
16 ГАПО, ф. 445, on. I, д. 4, л. 1. — В Русской Америке в тот период, кроме 

главной, Новоархангельской, были еще конторы: Кадьякская, Уналашкинская, Атхин- 
ская (с 1826 г.) и Российская (т. е. конторы имелись во всех отделах, кроме пятого, 
Северного, подчиненного непосредственно Новоархангельской конторе).

f7 АГО, Р-99, on. I, д. 14, л. 2.
18 Калифорния до начала X IX  в. была провинцией вице-королевства Новая Испа

ния (испанской колонии в Америке), а с 1824 г. — Мексиканской республики. Она 
подразделялась на Верхнюю (или Новую) Калифорнию, где имелась всего одна кре
пость («пресидио»), и Нижнюю (Старую) Калифорнию, с четырьмя «пресидио». Кроме 
того, здесь существовали миссии, возглавлявшиеся испанскими монахами.

19 АГО, Р-99, on. I, д. 14, л. 53—57 об.

8



вязав там прочные связи и обширные знакомства, что приносило успех 
его предприятиям. Изучив испанский язык, он получил много нужной 
информации из непосредственных переговоров и из переписки с губерна
торами Калифорнии, с комендантами и офицерами «пресидио», с влия
тельными испанскими монахами, управлявшими миссиями в Калифорнии. 
В 1829 г. Хлебникову удалось установить торговые отношения и с Чили.

2 июня 1825 г. К. Т. Хлебников направляется на бриге «Байкал» уже 
к островам Русской Америки. В инструкции от 30 мая 1825 г. Главный 
правитель М. И. Муравьев пишет ему: «Я  не могу оставить Новоархан
гельск, а [так] как прочие колонии нуждаются в присутствии Главного 
правителя, то я с величайшим удовольствием предлагаю Вам заменить 
оного, и потому на бриге „Байкал" Вы, нисколько не медля, отправитесь 
напервое в Кадьяк; Вам хорошо известна степень моей власти и мое 
к Вам доверие; имея сие в предмете, Вы действуйте решительно, ибо мо
гут встретиться такие обстоятельства, чего я не могу предвидеть и, след
ственно, не будет помещено здесь в инструкции».20 8 июня судно при
шло в Кадьяк, 26 июня — в Уналашку, 9 июля — на о-в Св. Георгия 
(Прибылова острова), 10 июля — на о-в Св. Павла той же группы ост
ровов, 19 июля — на о-в Атху.

Снова отправляется К. Т . Хлебников в плавание к островам 9 мая 
1827 г. на бриге «К яхта». На этот раз он посещает во второй раз Атху 
(пришли 8 июня). 10 июля судно подошло к о-ву Беринга (Командор
ские острова), 26 июля — к Атту, 16 августа были на о-ве Амчитка и 
6 сентября пришли обратно в Новоархангельск. 1 июня 1829 г. на брире 
«Головнин» Хлебников направился во второй раз на Уналашку (прибыл 
14 июня). Затем пошли к Прибылова островам, а 18 июля вернулись 
на Ситху. '  , . .

Этот перечень путешествий К. Т. Хлебникова показывает, что он знал 
Русскую Америку не только по документам, как правитель главной кон
торы, а все видел сам, во все вникал, как постоянный заместитель и 
помощник Главных правителей.

Отзывы современников свидетельствуют о том, что лучше К. Т . Хлеб
никова в те годы никто не знал Русской Америки. Так, Н. А . Полевой 
писал: «Едва ли кто имел о тамошних странах понятия столь верные, 
опытные и обширные».21 В письме И. Е. Вениаминова22 Хлебникову от 
13 августа 1831 г. с Уналашки в Новоархангельск читаем: «Не смею гово
рить о Вашем усердии ко благу — способностях и качествах души и сердца, 
которые очень хорошо известны как отличные. . . Но скажу только то, 
что не найдется долго такого человека [для Р А К ], который бы столько 
испытал, столько знал здешние обстоятельства и который бы столько же 
вояжировал, как Вы. Вам все известно до подноготной. . . Словом сказать, 
все от должности директора до самого мелкого байдарщика известно и 
преизвестно».23

Это знание Русской Америки, имевшиеся в его распоряжении мате
риалы Новоархангел-ьской конторы, а также собранные дополнительно 
во время его путешествий, через его корреспондентов отражены в «Запи
сках» К. Т . Хлебникова. Рукопись «Записок» была готова уже в 1827 г.,

20 ГАПО, ф 445, on. I, д. 15. jt,.1 .
21 П о л е в о й  Н. А. Указ. соч.,. с: 3.
22 И. Е. Вениаминов (1797—1879) — впоследствии Иннокентий, митрополит Мос

ковский и Коломенский, с 1824 по 1839 г. служил миссионером в Русской Америке — 
выдающийся исследователь культуры ‘и быта алеутов, а также других народов Северо- 
Западной Америки. Всемирную известность получили его работы «Записки об остро
вах Уналашкинскцго отдела» (ч. I—■IIL СПб., 1840) и «Опыт грамматики алеутско- 
лисьевского языка» (СПб., 1846). •

23 ГАПО, ф. 445; оп. 1,.Д. 161, л. 21 об,—22.
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позже она дополнялась, исправлялась. Так, П. В. Боковиков, правитель 
канцелярии и бухгалтер Главного правления РАК , пишет из Петербурга 
в Новоархангельск Хлебникову 23 апреля, 1828 г.: «Вы всегда в деятель
ности и трудах и, несмотря на последнеё* нашли время составить пре
краснейшую, как мне известно, опись мёстам-, которыми владеет компа
ния 30 лет и о которых до сделанного Вами описания мы здесь действи
тельно не имели настоящего понятия, поэтому Вы можете заключить, 
сколь большую сделаете компании услугу, доставя обещанное Петром 
Егоровичем [Чистяковым] описание колоний»,24

О том, как создавались «Записки», гЬворит сам К. Т. Хлебников, 
представляя их читателю: «Д ля облегчения слабой памяти я вел записки 
как по отношениям обязанности моей в службе компании в Америке, — 
с тем предположением, чтоб знать, как были прежде и как есть в настоя
щем состоянии колонии, — так некоторые и для любопытства. Продол
жительное прожитие мое в Ситхе (с ноября 1817) дает право многим 
спрашивать меня о подробностях, но при слабой памяти я не был бы 
в состоянии прилично ответствовать. Вот намерение, с коим собраны 
записки в особую тетрадь».25 «Записки» не имеют никакого другого пре
дисловия, кроме этих кратких вводных слов. -

«Записки» К. Т. Хлебникова, как нам стало известно после архивных 
изысканий, представляют собой фундаментальный труд в шести частях:
I — «Порт Новоархангельский на острове Баранова, Ситха»; II — «К а
дьяк с подведомственными местами»; III — «Уналашка, Лисьевские ост
рова и часть полуострова А ляска»; IV — «Атха, Андреяновские, Ближ
ние и Беринговы острова»; V  — «Прибылова острова, остров М атвея и 
часть Северной Америки»; VI — «Селение Росс на берегах Нового А ль
биона— Калифорнии». Шесть частей «Записок» соответствует шести су
ществовавшим в те годы отделам Русской Америки: I — Ситхинскому,
II — Кадьякскому, I I I — Уналашкинскому, IV — Атхинскому (с 1823 г .), 
V  — Северному и VI — Росс.

К. Т. Хлебников старался осветить в «Записках» всю историю Рус
ской Америки, начиная с открытия этих отдаленных земель правительст
венными экспедициями, русскими купцами и промышленниками. Для 
этого он привлекал уже опубликованные работы (С. П. Крашенинникова, 
Г. Стеллера, Дж. Кука, Г. И. Шелихова, Г. А . Сарычева, В. Н. Берха, 
Г. Лансдорфа, Г. И. Давыдова, О. Е. Коцебу и др .), зачастую включал 
в свой труд (полностью или в «извлечениях») имевшиеся в его распоря
жении и ныне для нас большей частью утраченные записки разных лиц, 
журналы экспедиций, описания географических и этнографических иссле
дований. Таковы, например, записки А . А . Баранова об Уналашке 
(1790— 1791 г г .) ; извлечение из журнала плавания Г. Г. Измайлова на 
судне «Симеон» для поисков островов в окрестностях Кадьяка (1792 г .) ; 
из журнала путешествия промышленника Поточкина на р. Атну (1798— 
1799 гг .) ; из записок штурмана И. Ф . Васильева во время плавания на 
бриге «Новая Финляндия» на Андреяновские и Командорские острова 
(1812 г.) ; из журнала морехода А . Ингстрема с примечаниями его спут
ника — правителя Атхинской конторы И. И. Сизова во время плавания 
бота «Сивуч» к Андреяновским и Командорским островам (1828 г .) ; со
ставленные креолом А . Ф . Кашеваровым «Первоначальные сведения 
о состоянии и действиях редута Св. Михаила» и «Замечания» о народах, 
населяющих побережье залива Нортон (1834 г .).

Тщательно собран К. Т. Хлебниковым материал об устройстве ком
панией поселений в Северо-Западной Америке, системе управления, ор-

24 Там же, д. 151, л. 65.
25 АГО, Р-99, on. I, д. 112, л. 2. — Этот текст написан рукой К. Т. Хлебникова, 

имеется только в данной писарской копии рукописи.
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ганизации морского зверобойного и пушного промыслов, приведены мно
гочисленные статистические данные. Чрезвычайно много сведений дают 
«Записки» о населении Русской Америки, Имеются, оригинальные и уж е 
публиковавшиеся ранее этнографические характеристики аборигенов: але
утов, эскимосов, индейцев — атапасков и тлинкитов, много материалов 
о русском населении: «В сущности эт.р один из основных источников по 
этнографии русского населения Северо-Западной Америки».26

В «Записках» отражены и коммерческая деятельность компании, тор
говля, проблема снабжения поселений' продовольствием, контакты с анг
лийскими, американскими, испанскими торговцами и мореплавателями. 
Немало страниц посвящено попыткам- , компании наладить хозяйство 
в Русской Америке (судостроение, добыча угля, скотоводство, земледе
лие и т. п.). Н аряду с большим количеством статистических данных, 
в основном малоизвестных,27 К.-ьТ. Хлебников привлекает и другие уни
кальные материалы: самые ранние акты правительства, относящиеся к Але
утским островам, ряд «правил компании», «инструкций», «положений», 
«прав», «такс» и т. д. Труд Хлебникова содержит также подробнейшее 
географическое описание Русской Америки, ее растительности, жцвотного 
мира, природных богатств.

«Записки» К. Т. Хлебникова очень неоднородны по стилю. Здесь и ци
таты из литературных источников, непосредственные документы главной 
конторы и подотчетных ей контор, отрывки из донесений, планов и от
четов экспедиций, правительственные документы, добавления из найден
ных старых документов и, наконец, наблюдения, сведения самого 
К. Т. Хлебникова, а также сведения, собранные по его просьбе коррес
пондентами.28 «Записки» представляют особую ценность именно своей 
насыщенностью документальными данными, которые в основной массе не 
сохранились в оригиналах до наших дней.29 Но вполне вероятно, что та

26 Ф е д о р о в а  С. Г. Русское население Аляски и Калифорнии (конец XVIII в.— 
1867 г.). М., 1971, с. 24.

27 «Отчеты Главного правления Российско-Американской компании» стали печа
таться лишь с середины 40-х гг. X IX  в.

28 К. Т. Хлебников просил многих сослуживцев по Русской Америке собирать и 
присылать ему материалы исторического и естественнонаучного характера. В своих 
«Записках» Хлебников упоминает о таких материалах, присланных ему правителем 
Атхинского отдела И. И. Сизовым, священником о-ва Атха Я. Е. Нецветовым и др. 
Кроме того, в конце III части «Записок» (список АГО-112, л. 250—250 об.) имеется 
лист с переписанными рукой Хлебникова из письма И. Е. Вениаминова наблюдениями, 
сделанными последним у о-ва Унимак (ГАПО, ф. 445, on. I, д. 161, л. 19—20 об.). 
В тексте настоящего издания см. их на с. 113, 119.

29 Здесь необходимо дать краткую справку о судьбе архива Российско-Американ
ской компании. Она освещена в целом ряде работ: А н д р е е в  А . И. 1) Об архиве 
Российско-Американской компании. — Изв. ВГО, .1943, т. 75, вып. 3; 2) Русские 
открытия в Тихом океане в XVIII в. (Обзор источников и литературы). — В кн.: 
Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII в. М.—Л., 1948; 
Б р ю х а н о в  А. Ф. О судьбе архива Российско-Американской компании. — Вестн. 
АН СССР, 1934, Ха 9; Е ф и м о в  А. В. Из истории русских экспедиций на Тихом 
океане. М., 1948, с. 25—26; П р е о б р а ж е н с к и й  А. А. Документы по истории 
Российско-Американской компании. — Ист. архив, 1959, № 2; T o m p k i n s  St. R. 
Another view of Russian America. — In: Frontier Alaska. Anchorage, 1968; Б а с к а 
к о в  Э. Г., И е в л е в  В. В., К о х о в  В. Ф. Документы Российско-Американской ком
пании в национальном архиве США. — Ист. СССР, 1963, Ха 5; Ф е д о р о в а  С. Г. 
Указ. соч., с. 36—37. — Документы Главного правления компании в Петербурге, вклю
чая и имевшиеся в частных руках, большей частью утеряны. «Колониальный архив», 
находившийся в Новоархангельске, после 1867 г. поступил в госдепартамент СШ А, 
а оттуда передан в Национальный архив США в Вашингтоне. Он состоит из 92 томов 
(с 1802 по 1867 г.). Хотя некоторые документы этого архива и использовались как 
советскими, так и зарубежными специалистами, в целом он остается малоизученным. 
В некоторых архивах и библиотеках СССР имеются копии «архива» в микрофильмах. 
Судя по имеющимся данным, далеко не все документы времен К. Т . Хлебникова 
сохранились в «Колониальном архиве» к 1867 г.
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кой предельно документальный характер «Записок» определил и даль
нейшую судьбу рукописи. По всей видимости, доскональные сведения 
о делах компании не должны были, по мнению Главного правления РАК 
и покровительствующих ей правительственных кругов, появляться в пе
чати, ибо вскрывали все недостатки деятельности Главного правления, 
все ухудшавшееся экономическое положение компании.30 При жизни ав
тора «Записки» не были изданы, хотя о существовании их было доста
точно хорошо известно.

Ф . П. Литке, мореплаватель и ученый X IX  в., один из будущих ос
нователей Русского географического общества и в последующие годы мно
голетний президент Академии наук, совершивший в 1826—1829 гг. круго
светный переход на военном шлюпе «Сенявин», познакомился с «Запи
сками» К. Т . Хлебникова в 1830 г., высоко их оценил и, по-видимому, 
предпринял попытки к их публикации. Обо всем этом свидетельствуют 
такие слова Литке из письма Ф . П. Врангелю в Новоархангельск (из 
Кронштадта) от 2 октября 1830 г.: «Прекрасные записки Хлебникова 
лежат под спудом под тем предлогом, что без автора издать их неловко. 
А  посмотришь, приедет автор, то ему даже попрепятствуют». В письме 
в Новоархангельск (из Петербурга) от 14 марта 1833 г. Литке пишет 
Врангелю следующие любопытные для нас вещи: «Благодарю тебя сер
дечно, друг мой, за доставленные материалы. Я ими воспользуюсь. Скажу 
тебе на ухо, что записки Хле6н[икова] имел я от Ч ист[якова?] для 
прочтения и успел их переписать; но после мне и совестно стало, и я не 
знал, что с ними буду делать. Ты снял у меня камень с сердца, взяв его 
на свою голову; теперь могу употребить их в пользу; ты можешь быть 
уверен, что я сделаю это со всем благоразумием и осторожностью».31 Об 
использовании материалов Врангеля и Хлебникова в описании своего 
путешествия на «Сенявине»' Литке пишет в своем сочинении (1-е издание 
вышло в 1834— 1836 гг .) .32

Из письма Ф . П. Литке 1833 г. можно понять, что весьма трудную 
задачу напечатания рукописи К. Т . Хлебникова взял на себя уже извест
ный в те годы мореплаватель и ученый Ф . П. Врангель — Главный пра
витель Русской Америки с 1830 по 1835 г. и ее исследователь,33 а в бу
дущем— один из директоров Главного правления РАК (с 1840 по 
1849 г .) , почетный член Академии наук. Именно в эти годы, как убеди
тельно свидетельствуют один из списков «Записок», снабженный приме
чаниями, добавлениями Врангеля, а также отдельная рукопись Врангеля, 
озаглавленная «Кадьякский отдел, остров Кадьяк. Замечания для попол
нения записок г. Хлебникова», он усиленно занимался подготовкой ру-

30 См.: О к у н ь  С. Б. Российско-Американская компания. М.—Л., 1939, с. 59, 
72, 174, 210 сл.

31 ЦГИА ЭССР, ф. 2057, on. I, д. 452, л. 54 (1-е письмо) и л. 68 об. 
(2-е письмо). Цит. по: Л у к и н  Б. В. Неопубликованная статья «летописца Русской 
Америки» К. Т. Хлебникова (по поводу одного письма А. С. Пушкину). — В кн.: 
От Аляски до Огненной .земли. М., 1967, с. ,135. — Даты писем и отрывок из второго 
письма сообщены Б. В. Лукиным нам дополнительно.

32 «Мне приятно изъявить здесь чувствительную благодарность нынешнему на
чальнику колоний многолетнему моему другу барону Врангелю, доставившему мне 
многие любопытные материалы, равно как и бывшему правителю Новоархангельской 
конторы Хлебникову, дозволившему мне воспользоваться подробными записками, со
ставленными им в 15-летнее его в .том краю пребывание» (см.: Л и т к е  Ф. П. Путе
шествие вокруг света на военном iilxibne «Сенявин». 1826—1829. М., 1948, с. 4 5 .— 
Из рукописи К. Т. Хлебникова Ф ! П. Литке взял некоторые сведения о природных 
условиях Русской Америки, об открытии Прибылова островов и ряд других).

33 См.: W r a n g e l l  F. P. Statistische und ethnographische Nachrichten fiber die Rus- 
sische Besitzungen an der Nordwestkfiste von Amerika. St. Petersburg, 1839; В р а н 
г е л ь  Ф. П. 1) О торговых Сношениях народов Северо-Западной Америки с чук
чами.— «Телескоп», 1835, ч. 26; 2) Обитатели северо-западных берегов Америки.— 
«Сын Отечества», 1839, т. VII. .,
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копией «Записок» к печати (подробнее см. с. 17—18). Двухлетняя совмест
ная служба в Ситхе сделала Хлебникова и Врангеля не только близкими 
друзьями (о чем свидетельствуют их письма, хранящиеся ныне в ГАПО 
и ЦГИА Э С СР), но и сотрудниками по публикации «Записок».

20 ноября 1832 г. на военном транспорте «Америка» К. Т . Хлебников, 
навсегда покидает Русскую Америку. С^дно по пути заходит в Калифор
нию, к острову Питкерн, в Рио-де-Жанеиро и 13 сентября 1833 г. прибывает 
в Кронштадт.

К. Т . Хлебников после возвращения, из Америки в Петербурге ин
тенсивно занимался литературными трудами. Его дневник и переписка 
показывают, что он был в деловых и Дружеских отношениях со многими 
представителями петербургской и московской журналистики: с издателями 
«Сына отечества» — Н. И. Гречем и Ф . В. Булгариным, «Московского' 
телеграфа» — Н. А. Полевым, «Современника»— -А. А . Краевским, пи
сателем и поэтом А . Г. Ротчевым и др. В этот период Хлебников опу
бликовал ряд своих работ о Русской Америке (см. с. 5 ). Но, как видно 
из ныне выявленного материала, иногда он наталкивался на цензурную 
преграду.

Среди писем нами обнаружено и такое. А . А* Краевский 29 июня 
(1836 г.) пишет К. Т. Хлебникову: «Имею честь препроводить при сем 
оба экземпляра статьи Вашей для „Современника" с примечанием цен- 
сора. Вы увидите, что при всем желании моем напечатать ее премудрость 
ценсорская не позволяет этого. Простите этих господ: не ведят бо, что 
творят».34

Очень любопытно, что с «Современником» связана хранящаяся 
в ЛОААН одна из до сих пор неизданных рукописей К. Т. Хлебни
кова — «Введение» в «Историческое и статистическое обозрение россий
ских владений в Северо-Западной Америке и по островам Алеутским». 
Л. Б. Модзалевский впервые опубликовал письмо Хлебникова великому 
поэту России А . С. Пушкину, датированное 7 января 1837 г. (за  три не
дели до гибели Пушкина), которое сопровождало предлагаемую для жур
нала рукопись «Введение в историческое ободрение.российских владений 
в Америке».35 Б. В. Лукин нашел это «Введение» в ЛО ААН .36 Но самой 
работы «Историческое и статистическое обозрение.. .»; до сих пор не об
наружено. «Введение» имеет подзаголовок — посвящение Ф . П. Вран
гелю, — переплетено в картонную бежево-коричневую обложку с вытисну
тым на корешке названием «Историческое и статистическое обозрение.. .»  
вместе с другими рукописями Хлебникова — «Статистические сведения 
о колониях Российско-Американской компании» (опубликованы в «Ком
мерческой газете»), «Прибавление . . . о  народах, населявших колонии... 
при смене Баранова...» (неопубликованная) и II часть «Записок» («К а
дьяк с подведомственными местами»).37 Возможно, Хлебников в послед
ние годы намеревался подготовить работу с таким названием, основанную 
на «Записках», но более обобщающего характера.

По всей вероятности, письмо А . А . Краевского касается именно этого 
«Введения». По содержанию последнее действительно могло не пройти 
царскую цензуру. В нем автор говорит о грабительской, зверской коло
низации Нового Света испанцами и португальцами и противопоставляет 
ей русское открытие и освоение Алеутских островов и Аляски. Но, как 
справедливо отмечает Б. В. Лукин, несмотря на попытки апологии рус
ских, «между строк звучат нотки сомнения в благородстве царских пред

34 ГАПО, ф. 445, on. I, д. 232, л. 3—3 об. — Год на письме А. А. Краевским 
не поставлен, взят нами из архивного дела.

35 М о д з а л е в с к и й  Л. Б. Указ. соч., с. 155—164.
36 Л у к и и Б. В. Указ. соч., с. 130—135.
37 ЛОААН, ф. II, оп. 1, д. 275, л. 1—65 об.
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приятии».38 Можно полагать, что возвращенную Краевским рукопись 
Хлебников полгода спустя по совету одного из знакомых литераторов 
направил А . С. Пушкину, проявлявшему в те годы большой интерес 
к истории открытия русскими казаками Камчатки.39

Доказательством наличия критического отношения у К. Т. Хлебни
кова к порядкам в компании (хотя в «Записках» мы и встречаем часто 
попытки оправдать компанию от направляемых в ее адрес обвинений) мо
гут служить, видимо, не случайно написанные им строки, где он называет 
РАК огромной ' пуховой периной с обветшалой наволочкой-организа
цией.40

Текст «Записок» был использован в конце 50-х гг. X IX  в. официальным 
историком компании П. А . Тихменевым при написании двухтомного 
труда.41 На это есть прямые указания автора, очевидно, высоко оцени
вавшего материалы К. Т . Хлебникова,42 но не нашедшего возможным 
охарактеризовать его как деятеля компании и как автора хорошо извест
ных ему «Записок».

И, наконец, состоявшаяся в 1861 г. публикация I и VI частей «Запи
сок» как раз подтверждает то, что они не выходили в свет ранее не по 
случайным обстоятельствам и не по вине автора.

На рубеже 50—60-х гг. X IX  в., с одной стороны, стоял вопрос о про
даже Аляски, а с другой — обсуждался новый устав компании. Последняя 
при этом подвергалась особенно резким нападкам именно за монополь- 
ность (что отличало ее от акционерных обществ того периода).43 В это 
время оппозиционно настроенным по отношению к компании Морским 
министерством были выпущены четыре Приложения к «Морскому сбор
нику» (выдержки из сочинений В. М. Головнина, Г. И. Лангсдорфа, 
Г. И. Давыдова и -др.), а среди них отдельным выпуском и две части 
«Записок» К. Т . Хлебникова 44 в качестве изобличающего РАК материала. 
Позицию компании защищала вышедшая в эти же годы работа А . П. Тих- 
менева «Историческое обозрение. . .».

В последние десятилетия особенно возрос интерес советских, амери
канских и канадских исследователей к источникам по Русской Америке,45 
ибо здесь смыкается история России X IX  в. и истории США. Аляска

38 Л у к и н  Б. В. Указ. соч., с. 134.
39 Если год письма А. А. Краевского не 1836, то это только 1837 год. И тогда — 

Краевский возвращал К. Т. Хлебникову рукопись, которую тот посылал А. С. Пуш
кину. По мнению С. Г. Федоровой — это определенно 1837 г.

40 ЦГИА ЭССР, ф. 2057, on. I, д. 489, л. 33 (отдельный листок между письмами 
Ф. П. Врангелю, автограф К. Т. Хлебникова).

41 Т и х м е н е в П. А . Историческое обозрение образования Российско-Американ
ской компании и действий ее до настоящего времени. Ч. I, II. СПб., 1861, 1863.

42 Там же, ч. II, с. 284. — К гл. X X  («Некоторые статистические и этнографи
ческие сведения о российских колониях») имеется сноска, что основанием для нее 
служили «Записки о колониях» К. Т. Хлебникова.

43 О к у н ь С. Б. Указ. соч., с. 219—241.
44 Материалы для .истории русских заселений по берегам Восточного океана. 

Вып. I—IV. (Вып. I I I— Записки К. Хлебникова о Америке). — Прил. к Морскому 
сборнику, 1861, № 1—4.

45 Об интересе зарубежных ученых непосредственно к трудам К. Т. Хлебникова 
свидетельствуют переводы его работ на английский язык и исследования о нем, вы
шедшие в США и Канаде: K h l e b n i k o v  К. 1) Memoirs of California. Transl. from 
the Russian by A. G. Mazour. — Pacific Historical Review, 1940, vol. 9, No 3; 2) Bara
nov. Chief Manager of the Russian Colonies in America. With Introduction by 
R. A. Pierce. Kingston (Ontario), 1973; G i b s o n  J. R. 1) Russian America in 1821.— 
Oregon Historical Quarterly, 1976, vol. 77, No 2; 2 ) Russian America in 1833. The Sur
vey of Kirill Khlebnikov. — Pacific Northwest Quarterly, 1972, vol. 63, No 1. Орегон
ским историческим обществом (СЩ А) издан перевод опубликованных в 1861 г. двух 
частей «Записок»; Colonial Russian America. Kirill T . Khlebnikov Reports 1817—1832. 
Transl. with Introduction and Notes: by B. Dmytryschy and E. A. P. Crownhart-Vaughan. 
Oregon Historical Society. Portland, 1-976.
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имеет, по установившейся уже в литературе терминологии, два периода 
своей истории: русский, с 30-х гг. X V III в. до 1867 г. (год продажи 
Аляски с Алеутскими островами Россией .СШ А), и американский — 
с 1867 г. Промысловое освоение Алеутских островов и Северо-Западной 
Америки с 40-х гг. X V III в. было естественным продолжением движения 
на восток русских землепроходцев, а за ними и постоянного русского 
населения, освоившего в X V I—XVII'fcB. громадные пространства Сибири 
от Урала до Тихого океана, включая побережье Северного Ледовитого 
океана. Эти события составили эпоху,. Великих географических открытий 
России.46 Географические открытия русских мореплавателей и исследова
телей Северо-Западной Америки, экономическое освоение этих террито
рий широко освещены в отечественной Литературе.47 Вместе с тем немало 
еще «белых пятен». Именно поэтому привлечение возможно большего числа 
исторических источников исключительно важно. Одним из таких источ
ников и служит написанный полтора века назад труд К. Т . Хлебникова 
«Записки об Америке», четыре части которого (из шести) впервые пуб
ликуются в данном издании.

Первое в литературе упоминание о наличии в. Архивах Географиче
ского общества и ЛОИИ АН  СССР текста рукописи «Записок» 
К. Т. Хлебникова в большем, чем опубликовано в 1861 г., объеме со
держится в работе С. Б. Окуня.48 Но вместе с тем в «Известиях ВГО» 
за 1955 г. сообщается об этой рукописи как о трудах неизвестного ав
тора — «Записки о колониях Российско-Американской компании».49

В 60-х гг. сотрудники Ленинградской части Института этнографии 
АН СССР Д . Д. Тумаркин и Р. Г. Ляпунова обнаружили и собрали 
воедино полный текст «Записок» К- Т . Хлебникова из хранящихся 
в Архиве ЛО Института истории АН СССР и ЛО Архива А Н  СССР 
списков, отметив наличие другого списка «Записок» в Архиве Географи
ческого общества.50

Копий «Записок», как и следовало ожидать, было много. Из них мы 
сейчас знаем хранящийся в АГО список, состоящий из шести ча
стей (далее — список АГО -112),51 с приложенной в конце его рукописью 
«Записки о Калифорнии» (опубликована в 1829 г .). Это — тетрадь в 450 л. 
белой бумаги, 21X26 см, в черном (с белыми и светло-зелеными крапин
ками) картонном переплете, с корешком из коричневой кожи, на котором 
вверху оттиснуто золотом «Записки о колониях Российско-Американской

46 Е ф и м о в  А. В. 1) Из истории русских экспедиций на Тихом океане. М., 1948; 
2) Из истории великих русских географических открытий в Северном Ледовитом и 
Тихом океанах. X V II—первая половина XVIII в. 2-е изд., перераб. и дополи. М., 1971.

47 Кроме уже указанных, см.: Б е р г  Л. С. Открытие Камчатки и экспедиции 
Беринга 1725—1742 гг. М.—Л., 1946; Русские открытия в Тихом океане и Северной 
Америке в X VIII—X IX  вв. Сб. докум. под ред. и с предисл. А. И. Андреева. М.—Л., 
1944; Русские открытия в Тихом океане и в Северной Америке в XVIII в. Сб. докум. 
под ред. и с обзором источн. и лит. А. И. Андреева. М., 1948; Б е л о в  М. И. Исто
рия открытия и освоения Северного морского пути. Т. I. М., 1956; Атлас географиче
ских открытий в Сибири и в Северо-Западной Америке. X V II—XVIII вв. Под ред. и 
с введ. А. В. Ефимова. М., 1964; Б о л х о в и т и н о в  Н. Н. 1) Становление русско- 
американских отношений, 1775—1815. М., 1966; 2) Русско-американские отношения. 
1815—1832. М., 1975; М а к а р о в а  Р. В. Русские на Тихом океане во второй поло
вине XVIII в. М., 1968; Д и в и н  В. А. Русские мореплавания на Тихом океане 
в XVIII в. М., 1971; П а с е ц к и й  В. М. Арктические путешествия россиян. М., 
1974.

48 О к у н ь  С. Б. Указ. соч., с. 7.
49 Изв. ВГО, 1955, т. 87, вып. 6, с. 579.
50 Л я п у н о в а Р. Г. Рукопись К. Т. Хлебникова «Записки о колониях в Аме

рике» как источник по этнографии и истории Аляски и Алеутских островов. — В кн.: 
От Аляски до Огненной Земли. М., 1967. — Список АГО-112 в этой статье ошибочно 
был назван автографом, в то время как он является писарской копией.

51 АГО, Р-99, on. I, д. 112. — Эта рукопись, как и все последующие, написана 
черными, ныне выцветшими чернилами.
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компании», а внизу— «И. Р. Геогр. общество». Следовательно, рукописи 
сброшюрованы вместе и переплетены уже в Архиве Географического об
щества, куда попали в числе материалов известного историка русского 
флота X IX  в. Ф . Ф . Веселаго (1817—1895). Часть I «Записок» перепи
сана рукой одного человека (им же переписана еще одна часть I, 132 л., 
обозначенная как «черновой дублетный экземпляр»),52 в отличие от ос
тальных пяти частей, переписанных другой рукой. Шесть частей рукописи 
занимают 407 л. с об.: I — л. 1— 109, II — л. 110—175, III — л. 176— 
252, IV — л. 253—321, V  — л. 322—374, VI — 375—407; л. 408—450 —
черновик статьи «Записки о Калифорнии», написанный еще одним пере
писчиком и весь испещренный правкой самого К. Т . Хлебникова.

В Архиве ЛОИИ А Н  СССР имеются два переплетенных тома с «Запи
сками», оба на листах белой бумаги, 22X35.5 см. Один из томов цели
ком занят первой частью (150 л. с об.).53 У него черно-зеленый (рисунок 
крокодиловой кожи) картонный переплет с зеленовато-коричневым кожа
ным корешком, на котором золотым тиснением дано название — «Запи
ски о Америке». На первом листе есть штамп — «Рукописное отделение 
библиотеки имп. Академии наук». Почерк переписчика этого тома иной, 
чем в списках АГО, но и не такой, как во втором томе. Второй том имеет 
коричнево-бежевый (рисунок крокодиловой кожи) картонный переплет 
с таким же корешком, где вытиснуто золотом «Записки о колониях 
в Америке Российско-Американской компании».54 Этот том содержит сле
дующие части: III — л. 1—49 с об., две IV (IV/1 и IV/2) — л. 50—98 
с об. и 99— 153 с об., V  — л. 154—192 с об., VI — л. 193—227 с об. 
(далее — списки ЛОИИ-344). Почерки переписчиков совпадают в частях 
III, IV/1 и V . Этот же почерк и в части II, которая находится в АО А р
хива Академии наук (далее— список ЛО ААН -275).55 Части IV/2 и VI 
написаны уже другой рукой.

Таким образом, мы не можем утверждать, что список АГО-112 цель
ный, единовременный; тем более нельзя сказать этого о списке, который 
составлен из частей списков ЛОИИ и ЛО ААН.

Археографический анализ имеющихся списков в целом требует специ
ального рассмотрения. Здесь же мы продолжим далее характеристику 
лишь публикуемых частей «Записок».

Части II—V  списка АГО -112 являются, по всей вероятности, частями 
единого списка. Об этом говорят не только одна и та же рука перепис
чика, но и особенности последующей работы над текстом: во всех этих 
списках мы видим добавления, исправления, сделанные рукой К. Т. Хлеб
никова. Часть II, содержащая данные по 1826 г., была дополнена им 
сведениями с 1827 по 1831 г.- Остальные части имели данные по 1827 г. 
и были дополнены Материалами с 1828 по 1831 г.

Части II—V  списков ЛОИИ и ЛО ААН  также представляют, по-ви- 
димому, части единого, но уже другого списка «Записок». Здесь боль
шинство внесенных в предыдущий список рукой К. Т. Хлебникова до
бавлений переписано уже писарем, а "Сверх того имеются данные, отно
сящиеся к 1830—1834 гг. Как нам удалось установить, последний список 
не содержит даже пометок, сделанных Хлебниковым, но носит свидетель
ства основательной редакционной работы Ф . П. Врангеля — написанные 
его рукой пометки на полях,, ссылки, добавочный статистический мате
риал и, наконец, дополнительнее страницы текста. Основанием для опре
деления автора данной редакции послужило сличение почерка на рукопи-

52 Там же, д. 111. :
53 Архив ЛОИИ, кол. 115, д, 447.
54 Там же, д. 344.
55 ЛОААН, P-II, оп. I,’ д. 275. •
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сях «Записок» с бесспорными документами и письмами Врангеля, а также 
анализ содержания дополнений. Ввиду ценности этих дополнений мы 
приводим их в тех частях, к которым/они относятся, сопровождая каж
дый раз ссылкой.

Таким же образом было установлено, что хранящаяся в фонде 
Ф . Ф . Веселаго Архива ВГО рукопись, озаглавленная «Кадьякский от
дел, остров Кадьяк. Замечания для.' пополнения записок г. Хлебни
кова»,56 также принадлежит перу Ф . ГГ. Врангеля. В настоящем изда
нии это— Приложение. .

Списки ЛОААН и ЛОИИ не имеют свидетельств пребывания в руках 
К. Т. Хлебникова, но в списке АГО-112- на л. 1 сделаны подсчеты рукой 
Ф . П. Врангеля, а на л. 316 и 317 об.-—его прметы. Кроме руки Вран
геля, в списках ЛО ААН  и ЛОИИ мы встречаем неизвестный нам по
черк, которым перенесена правка из списка АГО-112 и сделаны еще са
мостоятельные примечания (этим же почерком сделаны подписи к рисун
кам). Список части IV/2 ЛОИИ-344 имеет дополнения еще одной не
известной нам рукой; судя по встречающимся датам, они внесены не ра
нее 1833 г.

Списки различаются и составом документальных материалов в добав
лениях, ибо, Помимо включенных в текст, «Записки» содержат ценные 
исторические материалы в «пополнениях» К. Т- Хлебникова или просто 
приложенные к спискам, в том числе и Ф . П. Врангелем.

Поскольку автографом мы не располагаем, то в Основу данной публи
кации положен список АГО-112, содержащий авторскую доработку, но 
все дополнения из других списков включены в текст, что каждый раз 
отмечается в подстрочных примечаниях.

«Записки» сопровождаются не вошедшими в данное издание зарисов
ками мест Камчатки и Русской Америки, посещенных К. Т . Хлебниковым. 
Имеющиеся на некоторых рисунках даты точно совпадают с датами из его 
дневника. В списках ЛОИИ рисунков значительно больше, но они представ
лены там более примитивными вариантами;^рисунки в списке АГО тща
тельно перерисованы. Подписи под рисунками (см. с? 251) сделаны, как ска
зано выше, неизвестной нам рукой, только'поэтому мы не можем считать их 
принадлежащими самому Хлебникову (но это должен был бы быть спутник, 
сопровождавший его во всех поездках еще с Камчатки). Рисунки не во
шли в данное издание, лишь четыре из них помещены на. форзацах.

В данной публикации в связи с необходимостью сокращения объема 
сняты развернутые оглавления, помещенные в «Записках» перед каждой 
частью. Заголовки сверены с имеющимися в этих оглавлениях, разночте
ния отмечены в примечаниях составителей.

Текст «Записок» воспроизводится по современным правилам правопи
сания с сохранением некоторых языковых особенностей начала X IX  в. 
Даты оставлены в старом стиле. Личные имена, географические названия 
даны по их написанию автором, но в случае иного написания или иска
жения современное название приводится в тексте в квадратных скобках, 
а также в именном и географическом указателях. Принадлежащие соста
вителям слова, предложения, имена, даты и т. п. тоже заключены в квад
ратные скобки. Таблицы обработаны составителями; пересчет их выявил 
погрешности, возникшие, по-видимому, при копировании рукописей; про
пуски в оригинале обозначены тремя точками <. . .>.

Примечания составителей в сносках отмечены цифрами. Дополнения, 
содержащиеся в списке АГО-112 (принадлежащие К. Т. Хлебникову), 
в начале и в конце текста выделены прописными буквами с дефисом 
справа и слева, с указанием в сноске архивного шифра; дополнения из

56 АГО, Р-99, on. I, д. 60.
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списков ЛО ААН  и ЛОИИ — строчными с дефисом. Примечания к тек
сту К. Т. Хлебникова, Ф . П. Врангеля и др., помещенные в сносках, от
мечены соответственно — принадлежащие списку АГО -112 прописными 
буквами, спискам ЛО ААН  и ЛОИИ — строчными.

Помещенные в данном издании карты взяты из приложения к труду 
П. А . Тихменева «Историческое обозрение образования Российско-Аме
риканской компании и действий ее до настоящего времени» (ч. II).

*  *  *

140 лет «Записки» К. Т . Хлебникова ждали своего опубликования. 
Об этом мечтал историк и публицист, исследователь Пермского края 
Д . Д . Смышляев (1876 г .). В 1950-х гг. А . И. Андреев предлагал Геогра
фическому обществу СССР опубликовать все литературное наследие 
Хлебникова; очень многое в этом направлении было сделано Б. Н. Виш
невским; в 1960 г. на «Записки» Хлебникова обратил пристальное внима
ние и приложил много усилий для их публикации А . В. Ефимов. Но 
только теперь эти «Записки» (ч. II—V ) увидят свет.

Составители благодарят сотрудников Архива Географического обще
ства СССР, Архива Ленинградского отделения Института истории 
А Н  СССР, Ленинградского отделения Архива А Н  СССР, Государствен
ного архива Пермской области и Центрального государственного истори
ческого архива Эстонской ССР (г. Тарту) за помощь, оказанную им 
в работе; Е. А . Васильеву за первичную перепечатку писарских текстов 
источника; Г. И. Дзенискевич и Л. С. Кашихина, а также канадского исто
рика Р. А . Пирса и американскую исследовательницу А . Шалкоп за 
консультации при составлении указателя личных имен.

Составители приносят благодарность кандидату исторических наук 
Р. В. Макаровой й кандидату исторических наук Б. П. Полевому, прочи
тавшим работу в рукописи и давшим ценные замечания, а также считают 
своим долгом поблагодарить за советы, содействие и поддержку академика
А . П. Окладникова.

2*-'



Часть
вторая

КАДЬЯК
С ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 
МЕСТАМИ

[Глава] I. ИСТОРИЧЕСКОЕ И А СТАТИСТИЧЕСКОЕ А 
ИЗВЕСТИЕ О КАДЬЯКЕ

В «Хронологической истории открытия 'Алеутских островов» 
[В. Н. Верха] означено, что первым из посетивших сей остров русских 
был мореход [Степан] Глотов. Он прибыл туда на судне Адриана и  
Н атали и осенью 1762 года и в продолжение зимы, отражая неодно
кратно нападения островитян, не мог производить вовсе промыслы боб
ров и иметь торговлю с обитателями; майя 24-го 1764 года [он] оставил 
остров.1

Г[-н] Шелихов в журнале своем упоминает, что первое заходившее 
к Кадьяку судно было разных компаний, и пристав нечаянно к А гаг- 
хталицкому мысу в 1761 году, чтобы прозимовать там, но островитяне, 
лишая их промыслов, вытеснили прежде времени. Потом, в 1776 году, 
судно Холодиловской компании, приставшее к острову, прогнали через 
11 дней.2

1779 года3 зимовало на Кадьяке судно, К лимент, принадлежащее 
компании купцов [Г. и П.] Пановых, но также не были допущены оби
тателями ни к торгу, ни к промыслу; при наступлении весны оставили 
оный [остров].

Г [-н] Шелихов снарядил три судна для промыслов, отправился 
с оными из Охотска августа 16-го 1783, прозимовал на Беринговом ост
рове, в следующий 1784 год, августа 3-го числа, пришли к острову Кадь
яку. Какие меры употребил г. Шелихов к водворению на сем острове, 
о том описано в журнале его путешествий, напечатанном в С.-Петербурге 
1812 года.*

Гавань, где остановился г. Шелихов, назвали по имени судна Трех
святительскою, и основано заселение.

В прожитие там г. Шелихов отправлял неоднократно отряды на бай
дарах для опознания острова Кадьяка, Кенайского и Чугацкого заливов 
и даже до мыса Св. Илии. В сих отрядах устроены укрепления: на ост
рове Афогнаке и в Кенайской губе. Г [-н] Шелихов оставил Кадьяк 
22 майя 1786 года, отправясь в Охотск на судне Трех С в яти телей, 
поручив управление заводимой колонии енисейскому купцу Самойлову.

А—А На полях спи ска  АГО-112, л. 113.
1 См.: Б е р х  В. Н. Х роноло гич еская  история открытия Алеутских островов, или 

Подвиги р о с си й с к о г о  купечества. СПб., 1823, с. 66.
2 См.: Ш е л и х о в  Г. И. Путешествие Г. Шелехова с  1783 по 1790 г о д  и з  

Охотска по Восточному ок еану  к американским б ер е г а м . . .  СПб., 1812, с . 23—24.
3 По Ш елихову— 1780 г. ( см.: Ш е л и х о в  Г. И. Указ. соч., с. 24).
« На полях спи ска  ЛОААН-275, л. 29: Нужно сверить с источниками и попол

нить, сказать о названии острова, что о том известно, и об обстоятельствах, сопро
вождавших открытие оного.
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Прибыв в Охотск, г. Шелихов отправил в Кадьяк правителем грека 
Евстратия [Ивановича] Деларова, находившегося там прежде, который 
и прибыл туда в 1787 году.

Наконец г. Шелихов условил г. Баранова, который, отправясь из 
Охотска 1790 года, потерпел кораблекрушение в Уналашке и, прозимо
вав там, прибыл в Кадьяк байдарами в июне 1791 года. Гавань Трех 
Святителей по недостатку лесов показалась г. Баранову неудобною 
к распространению постоянного заселения, почему и перенес он свою 
квартиру в Гавань Св. Павла, которой окрестности лесисты и вход для 
судов способен; здесь, утвердясь, он проживал постоянно до 1804 года, 
когда обстоятельства потребовали быть при вторичном занятии острова 
Ситхи и остаться в том новом заведении для устройства и прочного вод
ворения. В сентябре 1806 года он отправился из Ситхи в Кадьяк и, 
прожив около двух лет, возвратился туда [в Ситху] 30 августа 1808 года 
на корабле Неве и, с тех пор оставаясь там, перевел туда и контору, 
а потом и все главное управление колоний.

A . КЛИМ АТ

Климат Кадьяка мало чем разнится от ситхинского, находясь в одной 
широте. Ясная погода бывает иногда продолжительнее и постояннее, чем 
в Ситхе, но вообще господствующая есть сырая, равно вредная [как для 
людей, так и] для строений. Иногда до декабря месяца стоит оттепель 
с дождем и зима начинается с генваря и продолжается до половины 
марта; первый снег падает на горах в начале октября, стужа доходит 
более 15° по Реомюрову делению. В марте и апреле нередко падает снег 
и бывает очень холодно, на горах снег лежит до июля, в летнее время 
бывает иногда более ясных дней, чем в Ситхе, но случается и напротив: 
в лето 1826 тода было столь много дурной погоды, что не могли заго
товить для продовольствия пристойного числа юколы и сена. На острове 
Кадьяк случаются землетрясения, но вообще легкие. Примечательнейшее 
из оных было июля 11-го 1788, о коем начальствующий тогда г. Деларов 
писал, что удары были так сильны, что нельзя устоять на ногах, по 
прошествию коих сделался прилив воды с моря с великим стремлением 
на значущую высоту, и в их заселении много вещей разнесло, а другие 
повредились от подмочки.

B. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРИРОДЫ

Где только рассеяны люди, там природа производит и все нужное для 
их существования, — древесной коры довольно, [чтобы] прикрыть на
готу жителю жаркого пояса, а в суровых климатах нужна теплая одежда, 
и для того водятся там звери, шкуры коих доставляют выгоднейшую 
одежду. В новейшие времена узнали ценность сих шкур, и действием тор
говли шкуры Кадьяка одевают обитателей Китая, России и других отда
ленных стран света.

В Кадьяке из земляных зверей водятся одни лисицы грубой шерсти. 
Г-[ну Г.] Лангсдорфу, вероятно, кто-либо шутками сообщил об их ка
честве, и он замечает: «Black fox called here tschernoburi, another Alackish, 
a redish, and a silver grey fox, which seem varietes of the former, and are 
called sevoduschki, krasnoduschki,' and beloduschki» (Langsdorff voyage,
p. 365).4

4 Перевод :  Чернай лисцца здесь называется чернобурой, другие — черноватые, 
красноватые и серебристо-серые — имеют несколько качественных разновидностей и
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Медведи заходят только временно. Из морских зверей прежде води
лись во множестве бобры, сивучи и нерпы, но теперь вообще всех очень 
мало; киты, касатки и морские свинки, [свиньи] подходят периодически. 
Морской рыбы в обыкновенное время бывает много.

Птицы морские есть утки разных пород, ары, урилы, топорки и чайки. 
Весною прилетает много гусей и журавлей. Из береговых птиц водятся 
вороны, сороки, орлы, ястребы и несколько пород воробьиного рода. 
В лесах бывают тетерева и куропатки. .

Лесов по Кадьяку и окружающим оный мелким островам растет до
вольно, из хвойных — ель и листвень, а из лиственных — береза, ольха 
и тальник. Из кустарников — малина, черника и рябина; полевых ягод — 
морошка, шикша и брусника; из кореньев и трав, для пищи употребитель
ных, — сарана, кутагарник, борщ и др. Есть многие травы, кои природ
ными жителями употребляются в лекарство и вообще составляют обиль
ные пажити для скота; большая часть Кадьяка гориста, безлесна и 
неплодна. Из минералов находится много аспида, и прибрежные горы 
в Павловской Гавани составлены все из оного.

С. ОБИТАТЕЛИ

Кадьякцы среднего роста, посредственного сложения, расположение 
лиц разнообразно, волосы грубые, черные, которые иногда заплетают 
в косы и подстригают спереди. Оба пола прокалывают носовой хрящ и 
нижнюю губу; в хрящ вставляют костяные палочки, а в губу стеклянные 
пронизки; ухо прокалывают кругом и обвешивают суклями [цуклями] и 
бисером. Женщины вышивают [татуируют] лоб, бороду [подбородок] и 
шею. Платье природное составляли парки — птичьи, еврашечьи и тарба- 
ганьи, — камлеи — кишочные и горловые. Путешественники, посещавшие 
колонии Российско-Американской компании, господа Сарычев, Лисянский, 
Давыдов, Головнин и многие другие, обстоятельно и точно описывали 
образ жизни, нравы и понятия кадьякских алеутбв, и, повторяя то же, 
значило бы списывать известное.

Еще г. Шелихов заметил у кадьякских жителей некоторое сходство 
с гренландцами, и то же думали некоторые другие путешественники. 
«The baidarkas of the Aleutians in their principal characters resemble those of 
the Greenland and Eskimaux» (Langsdorff, t. 2, p. 340).5 Наконец, прибыв
ший на шлюпе К ам ч атк а  датский натуралист г. Вормскильд,6 прожи
вавший прежде несколько лет в Гренландии, уверял, что в языках, нра
вах, чертах лица, образе жизни сих столь отдаленных между собою 
народов есть действительное сходство. По сим замечаниям некоторые 
причисляли кадьякских алеутов7 к происхождению азиатских народов;

называются сиводушками, краснодушками и белодушками. К. Т. Х лебников  называет  
три разновидности ли сиц : ч ерн обуры е ,  с и в о д уш ки  и красные. Свои наблю 
д ен и я  Г. Лангсдорф впервые опубликовал в 1812 г. ( L a n g s d o r f f  С. Н. Bemer-  
kungen au f einer Reise um die W elt  in den  Jahren  1803 bis 1807. 2 [B d ] ,  Frankfurt 
am Mayn, 1812). Хлебников  использует  английский п ер е в о д  труда Л ангсдорфа  
( L a n g s d o r f f  С. Н. Voyages and travels in various parts o f  the wor ld ,  during the 
years 1803—1807. 2 vo ls .  London, H. Colburn, 1813—1814).

5 П еревод :  В основных своих чертах байдарки алеутов сходны с байдарками грен
ландцев,и эскимосов. (См.: L a n g s d o r f f  С. Н. V oya g e s . . . ,  vo l .  2, p. 340). Г рен-  
ландцами Г Лангсдорф называет гр енландских э ским осов  в отличие от э ским осов  
североамериканских.

6 З д е с ь  д оп ущ ена  ошибка : Вормскелъд  был участником кру го св ет ного  плавания  
на бри г е  «Р ю рик»  (1815—1818) п о д  командованием О. Е. К оц еб у .

7 К. Т. Х лебников  называл э ским осов  о-ва К адь як  алеутами или кадьякскими  
алеутами, как это было принято у  р у с ских  промышленников с  60-х гг. XVIII в. и 
вплоть д о  с ер е дины  XIX в.
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и в самом деле, в физиономии оных нет столь значительных отличий, 
которые составляли бы что-либо оригинальное. Есть многие очень пра
вильные лица, отличающиеся от европейских только выдавшимися ску
лами; большая часть похожа на камчадалов, примечая основательные 
глаза, плоский нос, скулы и цвет тела. — Я видел природных жителей 
Америки из Перу, Мексики, Калифорнии и многих островитян Южного 
океана (сандвичан, маркизцев и Б-новозеландцев-Б), но почти каждый из 
них откровенным смелым взором показывает о себе, что он житель Но
вого Света.

Что не так легко было ознакомиться с кадьякцами и заставить их 
признать власть, [добытую русскими] больше силою оружия, еще не до
казывает воинственного духа целого народа. Они приняли сурово первые 
пришедшие к ним суда, но мы почти не знаем, как принимали их [кадь- 
якцев] русские промышленники частных компаний, появившиеся на [тех] 
первых судах.

Первое судно приставало к Кадьяку за 20 лет прежде прихода г. Ше
лихова, а между тем были и другие; почему может быть, что г. Шелихов 
нашел их уже ожесточенными противу новых гостей не без причины. 
Что сии островитяне мстительны, это свойство всех новооткрытых наро
дов, но что они непримиримы, это опровергается свидетельством самого 
г. Шелихова, который, описывая первое [1784 г.] поражение бывших на 
крепости до 4 тыс. человек, упоминает, что взял 1000 в плен, распуская 
[на волю] более половины, оставил только 400 человек и поселил на дру
гое место, которые с того же времени и сделались верными союзниками. 
Из собственных замечаний я мог бы сказать об алеутах, что в характере 
их не последнюю черту составляет притворство. Счастье, гнев, радость, 
злость, страх, столб сильцо выражаемые на лицах людей откровенных, 
а следовательно, более чувствительных, они умеют скрывать за окаме
нелым бесчувствием. Может быть, от сего происходит и непреодолимое 
упрямство. Уличайте виновного из них в преступлении — он молчит, при
водите доказательства — молчит. Нередко после обличения в воровстве 
или других проступках приводилось [доводилось] виновного высечь роз
гами или линьками — он остается столь же нечувствителен при наказа
нии, как и при допросе: молчит, закусив губы, не издавая ни вздоха, ни 
восклицания. Нужно ли пояснять, что следствием сего молчания оста
ется в душе его мщение. Нынешний образ обхождения с ними может 
ослаблять и иногда переменять их ожесточение, ибо после наказания за 
вину, если усмотрится при первом случае, что он сделал нечто хорошее, 
его или ласкают, или награждают по мере заслуги, не напоминая о про
шедшем дурном поступке; но. оставьте его без внимания, дайте усилиться 
ожесточению, то следствия буду опасны. Были примеры, что ожесточен
ные делались изменниками, убийцами и, если не в силах [были] ото
мстить по своему размеру, тогда были самоубийцами. Собственно, между 
ними возникнувшие вражды при неудачах отмщения оканчивались сим же 
средством, доказывающим, до какой Крайности доходит ожесточение их 
сердец. Различны причийы, приводящие в волнение сердца и возбужда
ющие мщение. У многих народов ревность занимает едва ли не первое 
в том место, но между кадьяКскими алеутами эта страсть обращена на
изнанку. Еще по старому обычаю женщина, содержащая трех или четы
рех мужей, уже отличалась пред прочими: она должна [была] шить им 
парки, камлей, байдарки и, чем более одевал^, тем слыла проворнейшею. 
Упрек, изобличение, наказание, коими можно пристыдить, унизить и обес
славить, есть сильные причины к возбуждению мщения.

Б—Б По сп и ск у  ЛГО-11-2, Л . 116*об..
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Г[-н ] Шелихов думал, что можно считать присоединенных им к пре
столу до 50 тыс. душ обоего пола, но уже замечено от некоторых путе
шественников, что сие показание неосновательно. И, это замечание можно 
подтвердить доказательствами. 1-е. Г[-н] Щелихов в. журнале своем не 
показывает значительного числа убитых при нападениях и отражениях. 
2-е. После него, в продолжение управлений Самойлова и Деларова, не 
было по Кадьяку сильных сопротивлений и неизвестно ни по делам, ни 
по слухам о чрезвычайных уронах. 3-е. В бытность г. Сарычева на Ка
дьяке правитель Деларов в июне 1790..года объявил, что жителей Ка
дьяка с близлежащими островами простирается до 30 тыс. душ. И, нако
нец, 4-е. Г[-н] Баранов первый сделал опись по всему острову в 1792 году, 
т. е. 6 лет спустя после Шелихова. И тогда нашлось жителей налицо 
мужеска и женска пола 5696 человек: следовательно, 8/э частей не могли 
быть истреблены в столь короткое время ни по- каким причинам. Итак, 
очень можно усомниться в показании, тем более что неизвестно, кто был 
издатель записок г. Шелихова и какими документами руководствовался.8

1. Табель о народных переписях 
по острову Кадьяку и других 
подведомственных оному местах

[Год
переписи]

В Ситхе 
кадьякцев

По острову 
К адьяку По А ляске В Кенайской 

губе
В Чугацкой 

губе
Итого

[человек]
муже

ска
жен
ска

муже
ска

жен
ска

муже
ска

жен- 
. ска

муже
ска

жен
ска

муже
ска

жен
ска

1792 3027 2669 439 375 83 93 219 204 7109
1796 — — 3221 2985 В числе 64 57- 409 357 6993*

кадьякских
1800 — — 2750 2714 119 90 1207 1171 367 347 8765 **
1806 358 89 1478 2019 В числе ]З е  переписаны 3926

кадьякских .
1817 (при — — 1496 1815 415 472 735 768 439 502 6692 ***

смене
г . Бара
нова)

* В  ори ги н ал е ош и бк а , с л е д у е т  7093. ** То ж е, 3944. *** То ж е ,  6642.

По сим соображениям следует преимущественно иметь в виду жите
лей Кадьяка и Аляски, ибо прочие присоединялись последовательно; 
итак, взяв сумму первых отделов 1-й переписи [1792 г.], составит 
3466 мужеска, 3044 женска, 6510 обоего пола, а по последней [1817 г.] — 
1911 мужеска, 2287 женска, 4198 обоего. Следовательно, убыло из Ка
дьяка 1555 мужеска и 857 женска, а обоего 2412 душ, в том числе счи
талось переехавших в Ситху 179 мужеска и 38 женска, всего 217 душ. 
Итак, действительная убыль составляла 2195 душ. Разные несчастья и 
обстоятельства составляли причины уменьшения народного, о чем для 
соображения прилагаю выписку.

8 См.: О к у н ь  С. Б. Р оссий ско -А м ерикан ская компания. М.—Л., 1939, с. 21—24. 
Ср. А н д р е е в  А. И. Р у с с к и е  открытия в Тихом океане в XVIII в. (О б о з р  источ
ников и литературы). — В кн.: Р у с с к и е  открытия в Тихом океане и С ев ерной  Америке 
в XVIII веке. (С борник  документов). М., 1948, с. 35—39. См. также: П о л е в о й  Б. П. 
«Колумб р о с ск и й »  Гри горий  Иванович Шелихов и е г о  книга. — В кн.: Ш е л и х о в  Г. И. 
Рос сий ск о го  купца  Г ри гори я  Шелихова странствования и з  Охотска по  Восточному  
океану к американским берегам. Х абаров ск , 1971.
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По смене же г. Баранова народонаселение происходило в следующем 
состоянии.

[Год
В Ситхе Н а Кадьяке По А ляске В Кенайской 

губе
В Чугацкой 

губе
Итого

пере
писи] муже

ска
жен
ска

муже
ска

жен
ска

муже
ска

жеи-
ска

муже
ска

жен
ска

муже
ска

жен
ска

[человек]

1821 147 59 1176 1429 386 452 659 690 759 754 6511
1825 185 104 1402 1515 99 91 636 663 782

302*
781
365* | 6925

* Алегмутцев в Севере.

2. Выписка о несчастных случаях,
последовавших в бытность г. Баранова 9

При коих последовала гибель кадьякских алеутов:
1792. При нападении колошей на палатку г . Баранова в Чу-

гацкой губе убито ал еуто в .....................................................  12
1796. Из партии, следовавшей из [залива] Льтуа в Кадьяк

утонуло . ...........................  ..........................................................  20
захвачено колошами ; ..............................................................  2

22
1798. При возвращении партии на аглегмутском берегу

п о м ер л о ...............................     8
утонуло . . . . . . . . .  .........................................................  10

18
1799. Из партии, следовавшей из Ситхи, померло от объеде

ния ракушками ...........................................................................  135
1800. При переезде, с банки на остров Семиди утонуло . . 33
1802. В ситхинской партии Урбанова, в то время как взята

крепость, убито колошами ............................................  165
1804. При занятии Ситхи потеряно...............................................  16
1805. Из возвращавшейся из Ситхи партии с Демяненковым

утонуло на аглегмутских берегах до .................................  250
В Кадьяке в шести байдарах потонуло при крепких 
ветрах д о ..........................    100

И то го ...............................  751 чел[овек]

Сверх сих чрезвычайных случаев постигали несчастья и по физиче
ским причинам. По два или по три раза оказывались повальные болезни, 
в 1799 году в сильней степени: и поелику алеуты никаких предохрани
тельных средств не употребляли, то делались жертвою оных в значи
тельном числе обоего пола.

D. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЗВЕРЕЙ В КАДЬЯКЕ

Г[-н] Баранов, прибыв в Кадьяк, застал, что уже бобров около сего 
острова немного, почему и посыАал отряды в первые два года по берегу 
Аляски и по Кенайскому и Чугйцкому заливам, а с 1795 года в Якутат и

9 В оглавлении к пасти второй: Выписка о несчастьях, содействующих уменьшению 
народного населения. ' ■
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далее по берегу до Ситхи — о количестве сих промыслов замечено при 
описании Ситхинского управления; но какой земляной промысел произ
водился по Кадьяку, о том в подробности прилагаются табели.

1. Табель о клепешном промысле в Кадьяке' 
в производство г. Баранова*

Время Звание упромышлен- 
ных зверей Число 8вере& Для промысла 

употреблялось
Число
людей

Число
клепцов

С 1794 Выдр разных 181 _
на 1795 Лисиц

чернобурых 344 1
сиводушек 407 1 1190 Русских 28 I 9Q30красных 439. 1 Алеутов 180

Росомах 1
Соболей 14
Норок 2

С 1795 Выдр 139
яа  1976 Лисиц

чернобурых 447 \ Русских 38 1 QDQ1сиводушек 446 \ 1486 Алеутов 250
красных 593 J

Соболей 28

С 1796 Выдр 207
на 1797 Лисиц

чернобурых 553 } Русских 26 1 36%сиводушек 659 1 1684 Алеутов 244
красных 472 1

Соболей 16

С 1797 Выдр 279
на 1798 Лисиц

чернобурых 541 ) Русских 17 1 9474.сиводушек 567 [ 1866 Алеутов 157
красных 758 )

Норок 12

С 1798 Выдр 217
на 1799 Лисиц

чернобурых 485 \ Русских 28 1 94^7сиводушек 558 \ 1909 Алеутов 356
красных 866 J

Соболей 16

С 1799 Выдр 229
на 1800 Лисиц

чернобурых 402 ) Русских 13 1 4Q1Qсиводушек 506 } 1807 Алеутов 311 / “*717
красных 899 ]

Соболей 35

* В  о гл а вл ен и и  к  ча ст и  в т ор о й :  Табель о промысле лисиц по 1801 год.

Далее сего времени нет уже подобных ведомостей о промышленности 
зверей по Кадьякскому отделу в управление г. Баранова', но сего довольно 
для соображения, в частности, с последующими промыслами. О промы
сле, поступавшем в общую массу для разделов, следуют у сего табели 
[см. с. 27].

С 1803 года промыслы определено считать по цене, установленной 
в таксе Генерального контракта, и к ведомству Кадьякской конторы при-
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2. Табель общей массы промыслов до 1803 года* 
(с управления г. Баранова)

Общая масса промыслов
1-й период 
(с 20 июля
1791 по 1 
майя 179S)

2-й период 
(с 1 майя 
1795 по 1 

майя 1798)

3-й период 
(с 1 майя 
1798 по 1 

майя 1803)

Бобров и маток разных сортов 3363 6136 2746
Кошлоков 367 1764 978
Медведков
Хвостов

79 861 466

бобровых 3129 5121 2740
кошлоковых 223 1265 738

Выдр разных 1800 2227 1728
Бобров речных 311 2056 3699
Струи бобровой 15 фунтов 13 фунтов 129 пар
Волков 15 32 10
Медведей черных 22 72 156
Соболей 183V2 1996 2159
Норок
Лисиц

33 237 152

чернобурых разных 2074 2084 13251/2
сиводушек 2414 23551/2 1616
красных 20961/2 3255 2734

Росомах 35 68 115
Выхухолей 40 35 62
Котиков 1 — —
Оленин
Парок

21 90 113

выпороточьих 7 4
188еврашечьих 19 424

ушканьих 9 8 12
тарбаганьих 1 8 38
оленьих 4 30 26
ровдужных

Упромышленных клепцами 
Лисиц

4 35 34

чернобурых 318 — —
сиводушек 823 — —
красных 853 — —

Выдр 203 — —
Еврашек — 64 1066
Медведей красных — 68 66
Г орностаев — 1736 961
Рысей — 126 141

* З а го л о в о к  в з я т  и з ’ о гл а в л ен и я  к  ч а ст и  вт ор ой .

числен отдел Лисьих островов, кои до сего времени управлялись от Уна
лашкинской конторы. Между тем учредилась и Новоархангельская кон
тора и составила особый отдел промысловый. Оставляя два оные отдела, 
я представляю у сего табели о промыслах по ведомству одной Кадьяк- 
ской конторы [см. с. 28].

Г лавный правитель колрнйй г. Баранов оставил остров Кадьяк 
в 1804 году, отправясь для'Нанятая Ситхи, и с того времени, как выше 
сказано, имел там свое пребывание, но „главная контора находилась 
в Кадьяке, для управления которою был прислан из Иркутска бухгалтер 
Кожин, в звании правителя по Кадьякскому отделу оставлен титулярный 
советник Баннер. Сей чиновник : находился сначала по статской службе 
в Иркутской губернии, занимая должность земского исправника в Ко
лыме, и был знаком лично г/5 Баранову; когда обстоятельства по службе
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3. Табель общей массы промыслов
с 1803  по 18 18  гоя *

Общая масса 
промыслов 1803 1804 1805 1806

С 1807
ПО

1811
1811 1812 1813

*•

1814 1815 1816 1817

Бобров и маток 1189 254 422 410 '248ty2 188 148 71 117 185 124
Кошлоков 227 110 98 55 24 . 28 53 38 24 37 37
Медведков
Хвостов

185 42 62 40 11- 8 16 12 9 3 12

бобровых 1161 252 401 390 234 ' 183 247 170 117 179 132
кошлоковых 221 97 91 42 40 - 30 59 48 25 36 24

Бобров речных 
разных

1575 2172 2463 3262 2576 2681 1961 2093 1525 3051 3849

Выдр разных 
Лисиц зем

470 506 374 488 202 368 606 423 223 464 849

ляных]
чернобурых 29 21 17 52 17 21 17 6 — 84 86
сиводушек 62 50 78 78 45 19 27 21 13 47 58
красных 

Лисиц остров- 
Иых]

464 725 402 462
1~оян

185 234 279 240 57 493 469

чернобурых 216 201 100 253 о4) 254 154 249 174 — 264 5021/,
сиводушек 365 255 156 390 Я« 352 189 382 248 8 304 680
красных 207 156 128 254 Я0) 264 166 271 180 10 294 510

Соболей разных 515 474 485 783 Я 329 540 575 1556 1346 757 1228
Рысей 36 66 61 62 8 25 22 45 25 112 125
Волков 1 7 2 1 9 9 4 10 8 3 9
Росомах 52 52 39 46 481/2 62 65 48 38 67 58
Медведей чер 52 90 63 97 68 751/, 67 79 61 89 117

ных
Медведей крас 8 22 26 39 44 21 6 9 — 5 —

ных
Норок 19 46 8 21 2 _ _ J— _- 4 12
Струя бобро 0 .237, 1-272 1.3 1.36 0.30*/4 1.1 0.12 0.3 — 0.291/2 0.31

вой **
Г орностаев 666 199 84 351 __ _ 136 — _ _ —
Выхухолей 44 188

8.25Зубу моржо
вого

1.19

* Заголовок в з я т  и з  о гл а в л ен и я  к  ч а ст и  в т ор о й . ** З д е с ь  и д а л е е  в  т а бл и ц а х  у ч т ен о  в  п у да х *  
д о  т оч ки ) и ф унт ах  (п о сл е  т о ч к и ) .

его расстроились, то по ходатайству г. Баранова принят на службу [Рос- 
сийско-]Американской компании и отправлен из Охотска в 1799 году, 
но, прозимовав на одном из Курильских островов и в Уналашке, не пре
жде 1802 года достигнул Кадьяка. Помощник г. Баранова г. Кусков за
нимал в то время отдел в Нучеке, где после артели [П. С.] Лебедева- 
Ласточкина нужно было привести дела в порядок, но, впрочем, он не 
имел постоянного пребывания, а командировался, куда потребует нужда 
и обстоятельства. Г [-н ] Баннер помер в Кадьяке 1816 года, и вместо него 
г. Баранов определил правителем конторы бывшего в артели начальником 
нежинского купца Поторочина. Бухгалтер Кожин помер прежде, и Пото- 
рочин, не будучи способен к управлению, дела по Кадьякской конторе 
привел в приметное расстройство.

После смены г. Баранова Поторочин занимал свою должность до но
ября 1819. А  тогда исправляющий должность Главного правителя г. Янов
ский определил вместо него правителем г. Никифорова, бывшего до того 
судовым приказчиком. О промыслах, которые собирались в Кадьяке после 
смены г. Баранова, следует у сего табель.
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4. Табель общей массы промыслов с 1818  по 1833 го д *

Звание «верей ва 1818 и 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825

Бобров и маток 
Кошлоков 
Медведков 
Хвостов

бобровых 
кошлоковых 

. Бобров речных разных 
Выдр 
Рысей 
Росомах
Медведей черных
Лисиц земляных '  

чернобурых.
... сиводушек . '

красных '
Лисиц островных 

чернобурых 
сиводушек 
красных

Волков
Соболей
Струи бобровой
Кроликов
Выхухолей
Горностаев
Норок
Белок
Кости моржовой 
Усов китовых 
Парок еврашечьих 
Медведей бурых

179 
18 
12

169 
26 

3982 
320 
165 
36 

118

49 
78 

288

51 
112
84,
12

1275
1.20

105
494
22
14

100

653 **

109 
18 
11

108 
17 

2805 
480 
192 
63 

107

37 
50 

290

349 
426 
295

3 
677 

0 .353/4

100
69 
7

13
4.14

70 пудов 
144

1447

108
14
7

106
14

3709
523
71
65 

200

46
68
66

300
417
273
10

477

1170

2.21

100
42

8

0.25

167
6

98 
12 
7

94 
12

3661 
476
38 
70
95

72 
86 

135

425 
461 
262

12
497

2.24

39 
7

26

0 . 1 1  
60 штук

185

1441

77
8
9

72
7

4838
559
26
88

120

80
108
145

572
661
383

6V*
472

4 .7

28

0.41/2
196

1949

45 
13 
8

42 
5

2876 
492 

19 
31
56

44
57 

236

410 
484 
287
И
87

1.36

19

0.10

241

1518

82 
8 

12

80 
4

3687 
551 
31 
51 

104

58 
83 

376

521 
585 
502

7
88
2.26

41

1.0

200

2115 ***

* З а гол о в ок  в з я т  и з  о гл а вл ен и я  к  ч а ст и  вт ор ой . Т а бел ь  ( с п и со к  АГО~112, л . 122) вклю чает  д а н н ы е  т ол ьк о  з а  1818 1830 и .  (д ан н ы е з а  1818 1826 ч ,  в п и са ны  п*1^£5вд 
р а к о й , д а н н ы е  з а  1827-1830 гг. -  р у к о й  К . Т. Х л ебник ова ). В  д р у г о м  с п и ск е  (ЛОААН-275, л . 34, о б .  - 3 5 )  в с е  д а н н ы е  з а  1818-1830 гг. п ер еп и са н ы  п и са р ск о й  и ко й , в добвм#
н и я  с д ел а н ы  р у к ой  Ф .  П. В р а н г ел я : ст о л б ец  з а  1830 г. п ер еч ер к н ут  и р я д о м  н а п и са н  и з а п о л н ен  циф рам и  вт ор ой  ст о л б ец  п о д  эт им  ж е г о д о м  {с пометуой. ио втор *н ы й } 
а  т акж е в с е  п о сл е д у ю щ и е  вп л от ь  д о  1834 >. В ран гел ем  с д ел а н  бы л  т акж е сум м арны й  п о д с ч е т  п р ом ы сл а  л и си ц  р а зн ы х  п о р о д  з а  1818 18ду ч .  (п р а в д  ,
и е г о  р у к о й  вп и са н ы  ит оговы е циф ры . ** В  ори ги н ал е ош и бк а , с л е д у е т  662. *** То ж е, 1518.



П родолж ени е

Звание зверей

Бобров и маток 
Кошлоков 
Медведков 
Хвостов

бобровых 
кошлоковых 

Бобров речных разных 
Выдр 
Рысей 
Росомах
Медведей черных

Лисиц земляных 
чернобурых 
сиводушек 
красных 

Лисиц островных 
чернобурых 
сиводушек 
красных

Волков
Соболей
Струи бобровой
Кроликов
Выхухолей
Горностаев
Норок
Белок
Кости моржовой 
Усов китовых 
Парок еврашечьих 
Медведей бурых

1826 1827

35
3
б

30
2

3296
730
105
93
93

52
73

408

690
779
485

2437 ****

11
247
628 пар (?)

14

1.29

203

54
14
9

56
9

3261
467
117
92

127

81
138
866

530
580
360

2555

9 
717 

1075 пар (?)

35

1.36

1828

82
20
13

82
20

3053
714
263
45

136

71
64

497

590
831
550

7
1130
1026 нар /(?)

84
45
52

2603

0.5

100

1829 1830

51
13
6

50
12

3032
576
206
50

118

51
63

485

372
581
422

1974

3
519
1180 пар

168
10
65.

0.26

50

86
9

16

85
9

4081
546
139
95

100

52
58

275

188
211
200

2
1097 

1813 пар

69

200 штук 
100

1830

106
17
19

105
17

4149
728
135

88
90

2112

2
1093 

1824i/j пар

215

195

1831

148
7

26

128
7

2852
610
169
91
87

1444

13 
1172; 

949 пар

74

197
5

1832 1833 1834

220
25
30

217
25

3609
894
51
85

124

120
20
19

120
20 

2682
935
74
75 

153

2353

3 
763 

1324 пар

71

187
7

1113

2278

2 
616 

пар *

64

180
2

**** Т ож е, 2487. ***** Пара б об р овы х  п у зы р ь к о в  — м ера б о б р о в о й  ст р у и ,  20 п а р  равны  1 ф ун т у .

[Н
еи
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5. Табель Кадьякской конторы о промышленности н хозяйстве за 1824 год

Промыслы пушных зверей Состояние
скотоводства Заготовление вкономических припасов Птице

водство

[Населенный пункт]
лисицы где проиа-

где заго 
товлено 

ягод
о ® Я

4>
2

в*VСи
2

Sч
Sиа ои

Оио « г . где, сколько юколы и 
другой рыбы

китоный
промысел куры

в 3 CUO. е >> рг \о си
во

-
ду

ш
к о

ft.К
a  »
'SJL\о В

си*
2И

«
о2

оооft. ры
си а < . о ю

кSок
0I*оСи

каИо китов бочек

В Павловской Гавани
1
3 29 82 39

В .Чиниатской одиночке — — • — — — — — _ — — 29 _ — _ _
В Итакской артели 19 39 32 —. 11

1 76 — Качем[асу] 1500 
Юколы 15 000

6V2 3 —

В Трехсвятительской, 
артели *

59 104 89 . — 43 — -ы. — — — —. 100000 22 20 —

В Алйтакскай одяночке 37 55 47 — 27 20 000 7 15 —
В Карлукской одиночке 62 122 63 —‘ 34 200 000 

Качем[асу] 4000
Vs 3 —

В Афогнакской артели 62 39 8 — 24 2400
Юколы 25 000

8 Vs 2 —

В Катмайской одиночке 
В Укамокской артели

3 111
загото

510
ВЛЯЮ1

27
евра шечьи

3
парк

3
и

2 — 2
_ Юкола доставляется из 

Карлукской артели; 
здесь заготовляют си
вучей и других мор
ских зверей и птиц

— — -

В Сутхумской одиночке — — 62 — 1 — — _ 4 _ _ — _ _
В Николаевской крепости 41 49 28 2087 59 34 27 5 — _ 13 — Юколы 50 000 8 белуг 8 —
В Константиновской 

крепости
5 4 25 246 117 20 6 4 5 — 40 000 2 —

Итого . . . . 285 415 465 2843 343 54 36 12 11 3 156 * 82 459 900** 54i/s 51 39

П р и м е ч а н и е .  По сей подробной табели несходство промыслов против общих выписок состоит оттого, что здесь яаключаются аемляные промыслы с осени 1823 по 
осень 1824, а в общих ведомостях аа гражданский год с генваря 1824 по генварь 1825 года.

* В  ори ги н ал е ош и бк а , сл е д у е т  149. ** То ж е, 457 900.



По препоручениям г. Главного правителя, посетив остров Кадьяк ле
том 1825 года, я составил табели из дел того времени по всем отноше
ниям, которые для соображения подробностей'и прилагаю [см. с. 31 ].

Е. НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВУ 
КАДЬЯКСКОЙ КОНТОРУ 1825 ГОДА

По спвску к 1 генваря 1825 в К адьяке . / л,
Взрослых Малолетних

мужеска женска мужеска женска

Духовных 2. _
Чиновников промышленных русских 68 — — —
Промышленных 'j

на пенсии 5 — — —
уволенных на свое пропитание 9 — — —

Креолов
в службе 31 96 76 74
уволенных от службы 1 1 — —

Алеутов
на жалованье 9 6 5 3
уволенных от службы 12 5 — —

И т о го .................................................... 137 108 81 77

Вольных алеутов
на острове Кадьяке и близлежащих островах 883 1110 442 344
по аляскинскому берегу 5 4 3 6

И то го .................. ..... 1025 1222 527* 427

Малолетних 527 •427 —

Всего по Кадьяку . . 1552 1649

3201
На острове Укамоке 36 34 15 1:ч
В Сутхумской артели 17 13 5 6
По переписи 1822 г . ,  в Чугацкой губе чугач[ей] 460 517 322 264
В Кенайской губе кенайцев 383 418 253 245
Алеутов по Аляске в Катмайском селении 43 46. 26 16
Аглегмютов по Нушагаку в Александровском 179 238 123 127

отделе

И т о г о ........................................ 1118 1266 744 671

Малолетних 744 671 — —

В с е г о ........................................ 1862 1937

3799
По всему отделу населения 7000
Исключая р у с с к и х .......................................................... 84

Затем .................................................................................... 6916

* В  о ри ги н ал е о ш и б к а , с л е д у е т  526.
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[Глава II.] КАПИ ТАЛ, ОБРАЩАЮ ЩИЙСЯ 
ПО КАДЬЯКСКОЙ КОНТОРЕ

При смене Главного правителя Баранова [1818 г.] капитал по Кадь
якской конторе состоял в следующем:

[Руб .] [Коп.]

Заведений и построек по счету домового недвижимого иму
щества на .   89 430 —

Касса ........................................................................................................... 1154 —
В запасном магазине т о в а р о в .......................................................... 21002 96
Путных товаров   9735 60
В торговой лавке т о в а р о в ................................................................... 17 969 28
В библиотеке книг ................................................................................  2473 05
В 18 отделах и артелях т о в а р о в .....................................................  47 883 63
При экономии разных вещей   8941 63
Долгов на алеутах ................................................................................  6876 —
Долгов на служащих и промышленных........................................  81248 14

И то го ......................  286 714 29

В последующие затем годы обращение оного состояло в нижеписанном 
отношении.

[Годы]

Капитал обра
щавшийся

Причислено от 
. Новоархан- 
г[ельской] кон

торы

Отчислено к Ново- 
арханг[ельской] 

конторе
Барыша по 

производству
Расходы по 
прокяводству

[р у б ] [коп.] [р уб .] [коп.] [р у б ] [коп.] [р у б ] [коп.] [руб.] [коп.]

1819
1820 
1821 
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828 
1829

625 925 
636 478 
651 375 
711 627 
675 074 
827 053 
726 977 
729 681 
790 063 
817 384

1
49
2

73
85
31
97
66
40

3

82 028
125 400 
106 651
126 878 
106 862 
168 023
66 704 

104 499 
195 658 
148 503

26
33
13
52
17
63
97
39
87
23

569 76 
62 73 

155 87 
99649 

. 374 13 
1261 75 
574 23 
49169 
494 66 
944 51

53
13
19
23
12
38 
77 
41 
68
39

20 866 
63 030 
50 223 
62 090
47 004 

101107
52 665
48 833 
56 474 
39 366

8
23
4

79
23
66
91
93
57
26

15 804 
161177 
142 848 
91489
77 078 
90 040 
81673
78 445 

101 803 
112051

1
73
43
34
5

42
20
97
86
55

Обращение капитала последнего [1825] года в подробности состояло 
в следующем:

Баланс к 1 генваря
Домового имущества и-заведений 
Товаров, материалов и припасов . . 
Товаров в отделах я артелях . . . .  
Долгов

на служащих и промышленных .
на алеутах  ....................
на счете духовной миссии 
благотворной * суммы . .

Строение и утварь кадьякской церкви

[Р уб .] [Коп.] 

1826 года
[Р уб .] [Коп.]

87 201 91
197 067 36
123 658 83

46 531 47
20 569 81

9770 91
18 349 62
25000 —

558149 91
. От Новоархангельской конторы получено

Товаров и прочего -на   66 704 97
Барыша от расценки промыслов по т а к с е ...........................  52 665 91
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Кредита к 1 генваря 1827
Кадьякской церкви ............................................  4276 26
Промышленным креолам и др............................: 40 740 52
А л еутам  : • 4440 40

49 457 18

Сумма 726 977 97

48 518 99

57 423 77 
81673 20

Остаточного^капитала к 1827 году
Домового имущ ества......................................  90 396 74
Товаров, припасов и м атер и ало в ............  162 315 32
Товаров в отделах и ар тел ях ..................... 134 274 32
Долгов

на промышленных и служащих . . . .  78 763 3
на ал еутах ..................................................... .... 20 491 79
на счете духовной миссии 9770 91
благотворной с у м м ы .............................. 18 349 62

Строение и утварь кадьякской церкви . . 25 000 —

Из сего капитала контора ">
состояла должной на 1 генваря 1826 . ‘ ,1.

К Новоархангельской конторе
перечислено промышленных товаров на ' 
торговых расходов в год на . . . . . .

539 362 01 **

Сумма . . .  726977 97 **’

* П о-ви ди м ом у , х>ечъ и д ет  о  д ен ь га х  бл а гот вори т ел ьн ы х  з а в е д е н и й .  ** В  ори ги н а л е  
ош и бк а , с л е д у е т  539 361 р. 73 к. *** Т о ж е, 726 977 р. 69 к.

[Глава III.] СОСТОЯНИЕ ПАВЛОВСКОЙ 
ГАВАНИ
А. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 10

Строение в Павловской Гавани расположено на возвышенном берегу, 
но положение неровно и болотисто, с N стороны довольно высокая гора 
и много других возвышенностей, кои все безлесны, но весной покрыва
ются тучною травою; в восточной части от заселения местами еловые 
рощи, зеленея, украшают равнины; гавань составляет узкий пролив, за
щищаемый с моря довольно высоким островом; вход в самую гавань узок 
и пролегает между каменных отмелей и потому без лоцмана или хорошей 
карты опасен. В гавани едва ли может поместиться более пяти судов, и 
то с нуждою. Широта залива в гавани до С. . .> сажен, грунт хорош, но 
во время зимы нередко случаются столь сильные порывы ветров из-за 
гор, что обрывает швартовы и бросает суда на банки. Случается, что 
срывает кровли с домов и опрокинутые байдары силою ветра перекиды
вает на другую сторону залива.

В течение 1825 года в бытность мою в Кадьяке состояние заселения 
в Павловской Гавани находилось в следующем.

С т р о е н и я .  Церковь, вновь отстроенная, с колокольнею из елового 
леса; очень хороша и довольно обширна во имя рождества пресвятой бо
городицы. Дом, занимаемый священником, о 6 комнатах построен пра-

10 В оглавлении к части второй: Местоположение и строения.
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■вителем Баннером. Связь магазинов для товаров, материалов и лавка 
старая. Разные мелкие домики и другие компанейские строения все вет
хие. Частных домов новых — 2, домов старых — 3.

В. лю дство11 ■«

В заселении:

. 1 

. 1 

. 4

. 1 

. 1 

. 3

. 1 

. 2 

. 2 

. 7

. 4

. 4

. 5
. 5

40 [человек]*

В том числе
русских ...................... 26
креолов служащ их.........................................14

Алеутов, служащих из платы при разных работах
мужчин  31
женщин

при скоте . . . . .  ........................................... 3
при школе и больнице....................................... 2

36 [человек]

3
•17
6
1

27 [человек]

Всего состоящих на жалованье и содержании компании 103 [человека] ** 

Семейства учеников, промышленных и креолов . . . .  <(•••)■

Всего населения <(.. .)■ [человек] 

* В  ори ги н а л е  ош и бк а , с л е д у е т  41. ** То .ж е, 104.

11 В  о гл а вл ен и и  к  ч а ст и  вт ор о й :  Людство и занятия.
6 В  прим ечании  с п и с к а  ЛО А АН-275, л. 38: В 1834 году при Павловской Гавани 

•(со включением Кальсинской и Чиниатекой одиночек и мельницы) считались на службе 
компании русских, креолов и алеуто^ 95 челов[ек]. За исключением постоянных должно
стных лиц, содержится писцов, обходных, церковных при благотворительных заведе
ниях, вестовых, при свите и мельнице, всего 52 челов[ека]; оставалось выходящих на 
работу при Гавани 43 чел[овека]. . ■

Развод сих людей в майе был сле'дующий:
В кирпичном [производстве] ; . ...................................................................... 8
У кучи, [где. изготовляли ;древесный у го л ь ]....................................... 3
На мельнице для пристройки амбара под х л е б ................................  8
С лесар ь  ..............................................................................  3

Мальчиков из креолов 
в учениках

по мастерским . 
по школе . . . . . . .

Девочек в воспитательном доме 
При них смотрительница . . ,

С вящ ен н и к.....................................................
Правитель к о н т о р ы ....................................
При конторе служащих креолов . . .
При церкви русский ...............................
При больнице см отри тель ......................
При магазинах и амбарах содержателей
Нарядчик при работах ...............................
Скотников ......................................................
Обходных вместо часовых  ..................
Плотников .....................................................
П и льщ иков.....................................................
Мастеровых слесарей, кузнецов и пр.
На боте м атр о со в ........................................
Стариков неспособных ..............................
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З а н я т и я .  При Гавани разведены огороды у частных людей, свиньи' 
и куры. От компании заготовляется сено для скота, и мастеровые плот
ники и пильщики занимались поправлением старого строения, но между 
тем выстроены вновь церковь и мукомольная водяная мельница не в даль
нем расстоянии от Гавани. Часть рогатого скота отделена из Гавани 
в близлежащий залив Сапожкова. Рыбы при Гавани не запасают, но при 
случае входу оной по речкам неводят- только для употребления. Впро
чем же, свежая доставляется с острова, Афогнака и из Чиниатской оди
ночки. Вольные алеуты, живущие на близлежащих островах, удят в море 
треску и палтусов и продают оных в Гавани.

1. Замечание о больнице

Главный правитель Матвей Иванович Муравьев приказал занять один 
из компанейских домов для призрения больных и для содержания оных 
бельем и одеждою, поставил штат на 10 человек в следующем:

[Руб .] [Коп.]

30 рубах из холста по 4 р. [за штуку] .  ............................. 120 —
10 халатов тиковых по 16 р ..................................................................  160 —
10 птичьих парок

для зимы по 41/а р ................................................................   45 —
20 пар чулок шерстяных по 21/4 р ..............................................   45 —
10 тюфяков парусинных по НУг р.............................................   115 —
20 простынь из холста по 63/4 р .  ....................................  135 —
20 наволочек.................................................................................   18 —
10 подушек из перьев      . 12 —
10 одеял байковых ........................................  . . . . . . . . .  100 —
10 колпаков шерстяных  ................................................. 15 —

Итого . . . .  765 00

Для больницы медикаменты присылались из ситхинской аптеки, но 
в Кадьяке находился один из старых русских промышленников, имеющий 
охоту смотреть за больными, — он помер в 1826 году. В том же году по
слан из Ситхи ученик медицины, коему преподавал наставления доктор

М едник.................................................................................................................................1
С т о л я р ............................................................................................................... * ♦ » 1 '
П о л о в ы х .......................................................................................................  . . . 12
Б о л ь н ы х .......................................................................................................  . . . 7

43 [человека]

Кузнец и купор временно занимаются, а в ловле [зверей] заняты или рубкою лесов 
и доставкою их, постройками, возкою дров и угольев и т. п.

Вообще же жителей собственно в Гавани в зимнюю пору составляло:
Служащих мужчин....................................................................................................75
При них жен  .....................   50
Детей

мужеска пола  ...................................................   40
женска п о л а ....................................................................   1 33

Неслужащих м у ж ч и н ....................................................................................... 7
При них жен и в д о в ................................................................................................11
Детей •

мужеска п о л а .............................................................................................. . 12
женска п о л а ..................................     9

Удильщиков прикомандировано..................................................................... 20
При них ж ен .................................................................................................................10

В се го .................... 267 [человек]

На продовольствии команды при Гавани свежею рыбою содержатся от компании 
до 10 байдарок алеутов-удильщиков, т. е. человек 20, коим платит компания: с сентября
по апрель за каждую треску по 10, калагу — 5, палтус — 25 к ., а с апреля до [захода]
речной рыбы (до июня) за треску — (?), калагу — 21/2. палтус (тоже) — 25 к.
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Б<.. .>.12 Отдаленность края и развлечение [распределение] заселений на 
великом пространстве отнимают возможность иметь везде медицинских 
чиновников, требующих важных издержек; но свободная комната, свежий 
воздух, чистое белье, свежая пища и присмотр за больными есть уже 
одно из великих пособий, коего до сего времени не имели обитатели от
даленных отделов.

2. Замечание о школе
и воспитательном доме для девиц

Мальчики и девочки из сирот содержались на счет компании, воспи
тывались и обучались грамоте и рукомеслам. Школа переведена была 
в Ситху, и кадьякская оставалась без положения [ш тата]. Матвей Ива
нович Муравьев сделал оным заведениям штаты и предписал принимать 
бедных и воспитывать. Кадьякские алеуты по особой любви к детям или 
по старым предрассудкам неохотно отдают детей в обучение, и потому 
содержатся [в  воспитательных домах] одни сироты, не имеющие родите
лей, и оба пола содержатся в разных домах и под особенным надзором.

Ш таты  д л я  содержания одеждою  сирот

В школе мальчиков В странноприимном доме девиц

На каждого мальчика Смотрительнице жалованья 200 р.
1 пара теплого платья из серрго сукна На каждую девушку
1 пара летнего платья из тику 1 парка птичья
2 пары башмаков 2 камлеи тиковые
2 рубашки холщовых 3 рубашки холщовые
1 рубашка суконная 3 пары чулок
3 аршина хряща для чулок 1 полотенце

1 пара башмаков
2 пары торбасов
1 шкура для постели
1 одеяло байковое

На содержание детей употребляются колониальные припасы: рыба, 
картофель, ягоды, сарана и пр., но для праздников выдаются хлебные 
припасы, пшено и патока, а со временем чай и сахар. Кадьякская контора 
перечисляет капитал, для сих заведений затраченный, к Новоархангель
ской, а от нее уже выводится в счет капитала благотворительных заве
дений.

С. МОРСКИЕ БОБРЫ е
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОНЫХ

Морские бобры уменьшились около К адьяка, как выше о том упомя
нуто, но каждогодно отправляется партия для промысла оных, и, как 
видно в таблицах, число их простиралось в улове от 50 до 120 шкур. 
Распоряжение для промысла производится всегда по одному и тому же 
порядку.

Контора [за]благовременно посылает в отделы начальникам приказы, 
назначая, сколько отколь отделить алеутов для бобровой партии. По по
лучении сих приказов алеуты исправляют байдарки, получая от компании

12 Так в оригинале. Вероятно, речь идет о докторе В. CD. Берви.
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лафтаки, камлеи, жир и пр.,” но тем, кои не хотят от компании заимство
вать материалами, по Положению Главного правителя Матвея Ивановича 
Муравьева 1822, платят по 10 р. за байдарку. В марте или апреле месяце 
байдарки съезжаются в Гавань, из коих каждогодно отделяют для сит- 
хинской партии от 30 до 40,г а достальйым предоставляют [право] из
брать из себя одного начальника и снабжают каждого по фунту табаку, 
а на всех несколько ружей, пороху и дроби для стреляния нерп и сивучей 
на пищу. Для продовольствия алеутов выдается из Афогнакской артели 
по 150 юкол на байдарку. Число байдарок для кадьякского промысла 
простирается от 50 до 70. Получив припасы, партия отправляется по ост
рову Кадьяку, переходя оттоль на Тугидок, к Семиди и по Аляске на 
западную сторону, где иногда сходятся с промышленниками Уналашкин- 
ского отдела. Если же не видят успехов по сему берегу, то обращаются 
в восточную часть до Воскресенской гавани в Кенайской губе. В августе 
и сентябре партии возвращаются в Кадьяк, и, сдав шкуры, алеуты не
медленно получают платеж от конторы и обращаются на свои жилья/

D. ПРОМЫСЕЛ ПТИЦ

Шкуры птиц — ар, ипаток и топорков — составляют одежду алеутов. 
Парка птичья изобретена ими в диком их состоянии, и ничего не может 
быть удобней оной в отношении климата и образа их жизни. Сии парки 
довольно теплы, и как носят их вверх перьями, то дождь обыкновенно 
стекает и не промачивает мездру, которая к тому же и выделана с жиром 
и не скоро позволяет впитываться воздушной влажности и мокроте. Ве
тры также не продувают сквозь шкуры; но соединив парку с кишочной 
камлеей, алеуты долго в состоянии перенести ветры, .холода и мокроту. 
Если же случится, что он довольно озябнет и парка смокла, тогда, войдя 
в юрту или же на воздухе, садится на корточки, становит в ноги плошку 
с жиром и, опуская парку до земли плотно,-накидывает также плотно и 
на голову. В час или еще скорее он согревается всем Телом и вместе про
сушивает свою одежду. Компания приняла обязанностью снабжать их 
каждогодно сею одеждою, и потому заготовляют птиц значительное чи
сло; для сего избираются вольные алеуты в Карлукской и Трехсвятитель
ской артелях; ныне по причине выгодного Положения за сей промысел 
охотников бывает очень много. Они отправляются из своих отделов на 
двух больших байдарах в майе месяце на Аляску к Сутхуму или на Пере- 
гребные острова, лежащие в устье Кенайского залива. При отправлении 
из артели выдается на алеута из компании по фунту табаку и для упо
требления ружья, порох, свинец, топоры и котлы. По окончании промы
сла алеуты возвращаются в артели в августе или сентябре.

Парки шьются, смотря по величине птичьих шкур, различно. Ар вхо
дит 50, топорков 40, ипаток 30. Проворный промышленник добывает на 
свою часть от 300 до 500 птиц. Мясо едят сами алеуты во время про
мысла и запасают сухими [тушками] для зимы. Если промышленник до
ставил в компанию 12 парок, то сверх платы за каждую, по общему По

в На полях спи ска АО А АН-275, л. 39: Лавтаки и камлеи остаются без возврата 
алеутам, хотя и промысла не было.

г На полях спи ска  ЛОААН-275, л. 39: Ситхинская не бывает ныне или редко.
* В примечании спи ска ЛОААН-275, л. 39 об . :  Необходимая одежда для алеутов 

суть кишочные и горловые камлейки. Поелику сивучи в Кадьякской отделе ныне 
весьма немного добываются, то и присылают кишок сюда из Ситхи с промысла на 
о[стро]ве Георгии, из коих шьются камлеи; каждая обходится в 4 р. 60 к. и про
дается по 5 р. Алеуты шьют себе камлеи также из кожи с языка кита и из нер
пичьих и медвежьих кишок.
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ложению, получают две парки себе. По возвращении из партии шкуры 
птиц отдаются начальнику артели, который и раздает [их] уже женщи
нам для выделки и шитья парок. Из сшитых же, оставя потребное число 
для своей артели, остатки пересылает в магазин [Кадьякской] конторы.

Е. ПРОМЫСЕЛ ЕВРАШЕК

Народное платье алеутов обоего пола в диком состоянии составляли 
еврашечьи парки: и в самом деле, они довольно чисты, хороши для вида, 
теплы и очень удобны. От компании поддерживается постоянно сия про
мышленность, и алеуты повсеместно снабжаются оными. Лучшие еврашки 
водятся на острове Укамоке, для чего и посылается туда отряд алеутов. 
С октября месяца начинается промысел оных [еврашек], потому что 
шерсть их, как и всех земляных зверей, приходит в пушистое состояние 
после потери весною старой шерсти, и продолжается во всю осень, по
коль позволяют снега. Д ля лову еврашек употребляют до 200 собак, ко
торые, бегая с охотниками, нюхают в норах и показывают, где скрыва
ется зверек. Ловец, разрывая землю, тотчас его убивает; искусный охот
ник убивает от 1000 до 1200 зверьков в 3 месяца. Алеуты живут там 
с семействами, и жены их выделывают шкуры и шьют парки, количество 
которых бывает от 200 до 250 штук '"(ныне же от 150 до 200),"' в каждую 
двойную парку входит 100 шкурок; следовательно, число всех убитых 
зверьков простирается от 20 до 25 тыс. По обработании парки сортиру
ются в три доброты- и, по Положению Главного правителя 1823, записы
ваются в капитал конторы: 1-й сорт — 15, 2-й — 12, а 3-й — 10 р. Алеуты 
получают за улов и шитье плату по особому Положению.

Кроме Укамока, еврашкй водятся на лежащем близ Кадьяка Евра- 
шечьем острове, но [эти] гораздо ниже добротою. Сей остров горист и 
грунт большею частию каменистый, а потому и неудобно заниматься уло
вом зверьков.

Меха из укамокских еврашек очень легки, довольно теплы и удобны 
для женских шуб и спальных тулупов. Можно надеяться, что они и в Рос
сии будут иметь ценность. “"Однако ж без них в колониях почти обой
тись не могут и о вывозе их в Россию нельзя и подумать."*

F. ПРОМЫСЛЫ ЗЕМНЫХ ЗВЕРЕЙ

Кроме бобров, промышляемых по распоряжениям компании, земляные 
звери также принадлежат к особенному попечению управляющих отде
лами. Но по ведомству Кадьякской конторы промышленность оных ма
ловажна, ибо заключается вся на острове Кадьяке, где звери имеют гру
бую шерсть и не очень многочисленны. Начальники артели [за]благовре
менно запасают лес для клепцов, жилы китовые и зубцы железные и, 
устроив клепцы, раздают [их]  уже готовыми алеутам, смотря по искус
ству и проворству каждого, от .]0  до 15 штук на человека. Неимущим из 
алеутов выдаются от компании парки, камлей и торбаса. Промысел на
чинается с октября месяца и продолжается смотря по состоянию погоды 
и снегов, иногда оканчивается и 'в  ноябре, иногда и в декабре. Лучшее 
время почитают, когда снега не вдруг падают и не заваливают следы, то 
[видно], где звери, идучи проложенною тропинкою, не избегают клепцов. 
Запрещение промышлять зверей,„весною и летом не может унять алеутов,

е—= В тексте спи ска  ЛОААН-27% л. 40.
ж—ж Там же. ' ' ;
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хоть шкуры их в те времена года очень худы и ценятся вполовину. Ли
сиц много ловится собаками, коих развели алеуты повсюду. По окончании 
промысла звериные шкуры отдают начальникам' артели и немедленно по
лучают платежи. . 1 .

G. ПЛАТЕЖИ З А  ПРОМЫСЛЫ ЗВЕРЕЙ 
РАЗНОГО РОДА

После смены Главного правителя Г.';Баранова употреблялось повсе
местное постановление: платить Vs часть, цены, назначенной по таксе 
Генерального валового контракта. Г. Главный правитель Матвей Ива
нович Муравьев с разрешения Главного правления увеличил платежи за 
земляных зверей и экономические вещй: под сим названием состояли
шкуры сивучей, нерпы, камлей, горла и шкуры птичьи, употребляемые не 
в торговые обороты, но для байдар, байдарок, одежды, промышленности 
и пр. В 1825 году сделано прибавление на промыслы однообразно по всем 
отделам.

Морских бобров (в ’/б часть) по таксе:
[Р уб .] [Коп.]

Бобр и матка всех со р то в ........................................  10 —
Кошлок    4 —
Медведка . . . . . . . . . .  — 80*

* В  п ри м ечани и  сп и ск а  АОААН-275, л . 40 о б . :  ■ Главное правление 
утвердило представленную от Главного правителя П. П. Чистякова таксу 
и переслало Гее в колонии] в 182S году, по коей и начал производиться 
платеж с 1829 года. Т а к су  1828 г. см . с .  42.

Главный правитель Петр Егорович Чистяков в 1826 году увеличил сей 
платеж 50 процентами.

1. Положение за промыслы земляных зверей *

[Название зверей]

Прежнее Положение 
(в V#' часть) Положение 1825 г.

[р у б ] [коп.] [р у б ] [коп.]

Лисицы островные 
чернобурая 

выходная 2 50 4
недолись 1 25 2 —
вешняя — 62 1 —

сиводушка
70 40выходная — 1

недолись — 35 — 70
красная

выходная _ 40 _ 80
недолись — 20 -- 40

Лисицы аляскинские 
чернобурая

75выходная 3 6 —
недолись 1 87 3 —

сиводушка
выходная 1 _ 2 _
недолись — 50 1 —

красная
70 40выходная — 1

недолись — 35 — 70
Выдры

60большая выходная 1 3 20
средняя 1 20 2 40
малая 60 1

* В о гл а вл ени и  к  ч а ст и  в т ор о й :  Платежи за  промыслы вемных зверей.
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2. Платежи за промыслы еврашек и птиц
[Руб .]

За каждую шкуру евр аш ка ....................... —
За работу парки из 100 шкур . . . .  1
За шкуру птицы топорка ...........................  —
За шкуру птицы и п а т к и ...........................  —
За выделку и работу парки ..................  ■—
Цена парки в капитале...................................  5

[Коп.]

в | Положение 1823

6 1 )5
75 Положение 1823

3. Платежи за промыслы морских зверей
[Руб .] [Коп.]

За большого кита, из коего половина
отдается промышленнику......................  30* —

За малого [к и т а ] .............................................15 ** —

— 25  ̂ Положение 1823
5 j

* В  п ри м еч а ни и  сп и с к а  АГО-772, л . 730: Главный правитель барон Фердинанд Петро
вич Врангель предложил Кадьякской конторе 18 июня 1831 года назначить платежи за 
большого кита 40 р !, за  среднего и малого по 20 р. ** В  анал оги чн ом  п ри м ечани и  сп и ск а  
АОААН-275,.Л. 47: В 1834 году положено за  усы , годные к  вы сы лке, по 30 к . з а  большие 
и по 15 к . з а  малы е сверх платы за  кита собственно.

За лавтак
сивучий и секачий
маточий ..................
нерпичий . . . .

10 сажен кишок . . .

Положение 1822

4. Разные платежи при вольной покупке
пушнины от кенайцев, чугачей и других народов *

В Кенайской губе по прежнему 
г . Баранова

Положению Сравнение зверей

Бобров речных
За 1 фунт табака 2 больш[их] Лисицы разные равны

ч* 1 средн[ий] шкура 1 бобру больш[ому]
1/в » 1 малый недолись 1 бобру малому
1 аршин фриза 6 бобров 3 соболя выходных 1 бобру
1 сажень бисера 1 8  соболей летних 1
1 аршин китайки 1 [Росомаха 1
1 фунт меди в котлах 4 Рысь 1
1 плат[ок] бумажн[ый] 2 Накидка [в] 24 соболя 8
1 аршин фламского полотна 3 Медведь черный
1 аршин миткаля 2 больш[ой] 4
1 аршин равендука 2 • средний 3

малый 2
щенок 1

* В  о гл а вл ен и и  к  ч а ст и  в т ор о й :  Платежи для вымена от диких.

[Н азвание товара]

Платеж вольным в 
11$ часть товаром Платеж по Положению 1825

.[руб-1 [коп.] [руб] [коп.]

Бобр речной 
1-й руки

" * -V' 

1 20 1 20
2-й — • • • 80 — 80
3-й -- 60 — 60

Лисица
чернобурая выходная ' 3 ’ _ 2 _
сиводушка 1 — 1 50
красная 70 1 20
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П р о д о л ж ен и е

[Н азвание товара]
116 часть товаром ; Платеж по Положению 1825

[р у б ] [коп.] i [руб-1 *. ' :
[коп.]

Соболи, за одного 20 ; За .трех — 80
Росомаха 1 —  ■. [За одну] ‘1 —

Рысь
Медведь черный

1 60 ,. ;  1 60

большой 2 —  * 3 20
средний 1 30 V. 2 —

малый — 80 — 80
Струя бобровая, фунт 
Выдра

большая

3 — 1 фунт или 20 пар 2 —

1 60 1 60
средняя 1 20 1 20
малая 60

Оленина 1 большой 
Ровдуга J руки 2

Накидка тарбаганья 
из 16 штук 4

60

40

___ -•
П р и м е ч а н и е .  Кенайцы и другие инородцы, не зная различия в сортах лисиц, яе  думают, что 

черная в значительном отношении превышает ценность красной, почему впоследствии сделано уравнение.
В  т ек ст е  т абл ицы  с п и ск а  ЛОААН-275% л . 41 о б .

*'5. Такса, утвержденная
от Главного правления 1828 года

[Р уб .] [Коп.]

Морские звери, за шкуру

Бобры и матки . . .
Кошлоки . . . . . .
М едведки ......................

выходные..................
настоящие . . . .

Коты
секачи и полусекачи 
серые вообще . . .

Земноводные звери [за шкуру]
Выдры

1-й сорт, или большие выходные . . .
2-й средние выходные, летние большие . . . .
3-й малые выходные, летние ср ед н и е ...................
4-й щенки выходные, летние м ал ы е ........................

Отдельные статьи морского и земноводного промысла
Китовые у с ы .............................................................................................
Зуб моржовый

1-й сорт .................................................................................................
2-й.................................................................................................................

Земляные звери [за шкуру]
Лисицы чернобурые

1-й сорт, вы ходн ы е................................................................................  6 —
2-й недолись ................................................................................  3 —
3-й щенок ..................................................................................... 1 50

Лисицы сиводушки
1-й сорт, выходные................................................................................ 3 —
2-й н ед о л и сь ............................................................   1 . 5 0
3-й щенок ....................................................................................  — 75

Лисицы красные
1-й сорт, вы ходны е................................................................................  2 —
2-й н ед о л и сь ................................................................................  1 —
3-й щенок ....................................................................................  — 50

3 20
2 40
1 —

— 50
[за пуд]

1 —
4
3

20  —

10 —

2  —

2  —

1 —
— 40
— 30
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Волки
вы ходны е.................................................................................................  2 —
летние ..........................................................................................................  1 —

Росомахи выходные
большие ......................................................................................................  2 —
средн и е..........................................................................................................  1 —

Норки
вы ходны е.................................................................................................. — 30
л е т н и е ......................................................................................................  —

*“ * По с п и с к у  АГО-712, л . 755, 755 о б .  Эта т ак са  и м е ет ся  т ол ьк о  в дан н ом  с п и с к е , 
в  к о н ц е  ч а ст и ' вт ор о й , о д н а к о  в н а ш ей  п у бл и к а ц и и  е е  б о л е е  ц е л е с о о б р а з н о  п ом ест ит ь  
з д е с ь .

[Г лава IV .] ОТДЕЛЫ ПОД ВЕДОМСТВОМ 
КАДЬЯКСКОЙ КОНТОРЫ

Выше упомянуто, что г. Баранов перенес квартиру свою из Трехсвя- 
тительской Гавани в Павловскую; но в прежнем месте оставлена артель 
русских промышленников; вслед за тем подобные отряды размещены и 
по другим частям Кадьяка и на близлежащих островах. С занятием отда
ленных мест учреждены были крепости, и в них оставлялись отряды рус
ских. Все сии отдельные заведения учреждены по разным предположе
ниям: иные, чтобы удержать диких в зависимости, иные — служить
складкою товаров, иные — для промыслов земляных зверей, иные — для 
рыбной ловли, иные — для скотоводства. Из первоначальных заведений 
некоторые впоследствии уничтожены и другие основаны вновь, и по на
стоящему их положению состоят в следующем.

A . ИГАКСКАЯ АРТЕЛЬ

Лежит во внутренности длинной бухты по восточному берегу острова, 
расстоянием от Павловской Гавани менее ста верст, но сие пространство 
в летнее время байдарками переезжают в один день. Местоположение го
ристо, но в разлогах много хороших равнин, на коих растет тучная трава, 
и потому иные здесь занимаются преимущественно скотоводством. Во 
время лета бывают выкиды китов, от коих собирают жир. Рыбы улов 
невелик, и достают [добывают] только для местного употребления. Ого
родные овощи разводят лучше, нежели в других местах, а особенно кар
тофель. Вольные алеуты, живущие по своим жильям, с осени промыш
ляют лисиц, для чего выдается им от компании до 250 клепцов. Количе
ство промыслов означено по- табели [см. с. 26] .

В сей артелй построены казарма, амбары и другие строения, но 
ныне по недостатку людей обветшали и с поправкою едва могут стоять. 
При артели находятся на жалованье и содержании компании:

Русских, из коих 1 начальником............................................. 2
Алеутов

м уж чин ........................... ; .............................................................. п
женщин . .. * ..................  . .  ............................................. 11

24 [человека]

B. ТРЕХСВЯТИТЕЛЬСКАЯ АРТЕЛЬ
И ПРИ ОНОЙ АЛИТАКСКАЯ ОДИНОЧКА

В первообретенной [Трехсвятительской] гавани, которая удобна для 
парусных судов, но неспособна к увеличению заселения по недостатку 
строевых лесов,- в окрестностях растет мелкий топольник и ольховник,
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который едва заменяет нужду в дровах. Теперь преимущественно зани
маются здесь сбором китов, коих убивают стрелки из Павловской Гавани, 
Итакской артели и других мест, лежащих по NO берегу; но большая 
часть из оных ZW  течением приносится в  .здешний залив. Алеуты, разъ
езжая по берегам оного, находят выкиды [китов] и дают знать началь
нику артели, который и перевозит на байдарках кусками жир и мясо; жир 
топят и сливают в бочки для отправленйл в Павловскую Гавань.

Для рыбы не устроено здесь запоров, и потому не приготовляют в за
пас, а при случае входа в речки морской . рыбы ловят оную неводами для 
местного употребления. При здешней арт-еди заготовляется значительное 
количество ягод брусники, морошки и шккши, которые по распоряжению 
начальника артели собирают вольные алеутские женщины, коим, по По
ложению Главного правителя, платят за меру в Г/г ведра по 25 к.

Из здешней артели отправляют партию алеутов к Перегребным ост
ровам на устье Кенайского залива и по берегам около Воскресенской га
вани для промысла птиц в байдаре числом от 16 до 24 человек. Вольные 
алеуты с осени занимаются промыслом лисиц, для коего выдается им от 
компании до 300 клепцов. Приобретенные промыслом шкуры зверей, 
птичьи парки, китовый жир и ягоды отправляются в Павловскую Гавань 
на боте или иногда байдарами.

От сей артели отделен один русский с несколькими алеутами в алеут
ское жилье Алитак для рыбного лова и сбора ягод летом, а для промысла 
лисиц осенью. Подобные отряды, состоящие под управлением одного 
опытного русского промышленника, обыкновенно называются здесь оди
ночками.

В Трехсвятительской артели строения было довольно, но все ветхое 
и по недостатку людей поддерживается только исправлением.

Здесь состоит на жалованье компании:
В Трехсвятительской артели

. . . . . . . . . .  2

......................  . 14 _
   . 8
В Алитаке 
  1

..................................  3
  2

30 [человек]
Уволенный от службы

русский .......................................................................  1
а л е у т ....................................................    1

Состоящие в службе компании алеуты мужчины получают в год платы 
от 100 до 180 р. и употребляются при улове рыбы и разъезду в байда
рах, женщины получают платы от 60 до 120 р. в год и занимаются чист
кою рыбы и другими [нужными] при заселении упражнениями или срод
ными [работами] без отягощения.

С. КАРЛУКСКАЯ АРТЕЛЬ

Устроена в заливе со [стороны] пролива, отделяющего К адьяк от 
полуострова Аляски. Здесь найдена речка, в которую постоянно входит 
каждогодно великое множество морской рыбы, почему устроен в речке 
с великим трудом надежный и плотный запор. Во время хода рыбы соби
рают вольных женщин и платят им за чистку оной, смотря по времени,

Русских .
Алеутов

мужчин
женщин

Русский .
Алеутов

мужчин
женщин
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которое употребляется в работе. Главное заготовление составляет юкола, 
или сушеная рыба, красная и горбуша. Ранний приход рыбы начинается 
в апреле, а настоящий [основной] с середины июня или в начале июля и 
продолжается по октябрь. Отсель выдается оная [юкола] отправляемым 
за промыслом бобров алеутам и отправляется в Павловскую Гавань на 
боте или байдарами. Здесь заготовляется довольно ягод и сараны. Здесь 
в особенности много малины, которая очень крупна, но водяниста и не 
имеет ароматического вкуса, свойственного оной. Осенью производятся 
алеутами промыслы лисиц, для чего выдается от компании до 500 клеп- 
цов. Отсель отправляют байдару с партией алеутов за промыслом птиц 
на А ляску; число оных простирается от 20 до 24 человек.

В окрестности заселения строевых лесов вовсе нет, кроме мелкого ку
старника, который употребляется на дрова. Строение устаревшее, поддер
живается каждогодно поправлением.

При артели находится:
Р у с с к и й ............................ ...............................................1
Алеутов .  ...................................................................2
Уволенный от службы р у с с к и й ......................... 1

4 [человека]

D. АФОГНАКСКАЯ АРТЕЛЬ 
НА ОСТРОВЕ АФОГНАКЕ

Сей остров отделяется от Кадьяка к NO узким проливом, ^называе
мым Кижучтским,-0 -горист и изобилует строевым лесом лиственницы и 
ели; также [растут] тополь* береза и рябина. Здесь начинается ход рыбы 
ранее, нежели на Кадьяке, и потому при первом появлении оной [ее] ло
вят неводом, и свежую отправляют байдарками в Павловскую Гавань; 
в юколу заготовляют немного. Выкиды китов по сему острову случаются 
каждогодно, иногда довольно, а иногда умеренно, смотря по состоянию
ветров, бывающих во время китовых промыслов. Ежели ветер с моря,
тогда их прибивает, но при безветрии относятся течением к Z W .r

На сем острове водится много лисиц, большею частью чернобурых, 
для промысла коих выдается от компании алеутам до 200 клепцов.

В артели устроены казарма и амбар для хранения припасов, разво
дятся огородные овощи, свиньи и куры.

Здесь находится на счете компании:
Русский  ...........................................................  1
Алеутов I  .................................................................... 6

7 [человек]
Уволенных от службы русских с семействами 6 
Алеутов  ..................................................3е __________________

9 [человек]

Уволенные на свое пропитание русские занимаются запасением для 
себя рыбы, ягод, сараны и njp.,- разводят кур, свиней, садят картофель, 
репу и избытки от своих произведений продают живущим в Гавани про
мышленникам или на приходящие из Ситхи суда. Цена картофеля за бо
чонок здесь бывает от 5 до 8 [f5,],' между тем как в Ситхе от 10 до 15 р.

В—В В тексте спи ска  АГО-112, л, 133.
В В примечании спи ска  АГО-112, л. 133: Выкиды разных вещей с моря слу

чаются на сем острове. В 1822 ГОДУ выкинуло несколько штук камфарного дерева 
с гвоздями японской работы.
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Кенайский залив, по-английски Cook’s inlet, по-кенайски Суммачик, 
лежит от Кадьяка на NO, простираясь от 59° 10 ' до 60°30/. Берега, окру
жающие оный залив, наполнены горами, .между коими есть хорошие рав
нины. Е"Времена года более постоянны,"Е .зима бывает холодна и погода 
большею частию ясная; летом жары умеренные при ясной погоде, дожди 
и туманы редко случаются и скоро проходят, а потому воздух свеж, чист 
и здоров, господствующие ветры север.нйе и потом южные, а менее всего 
восточных, при которых обыкновенно и следует дурная погода. Но вре
мена года иногда заменяются и состоянием погоды: если зима бывает 
тиха, то весною случаются дожди и снега, а буде лето ненастливо, то 
осень — с хорошей погодой, и обратно; землетрясения случаются каждо
годно и неоднократно, но всегда легкие й непродолжительные. 3"Иногда 
трясение земли бывает столь сильно, что трудно на ногах устоять. Гроза 
случается каждое лето, но не помнят, чтобы около нашего селения когда- 
либо молния причинила вред."3

По всему пространству берега растут леса, из коих главные ель, сосна, 
лиственница, осина, ольха, береза и тополь. Из диких плодов родится 
множество ягод: черника, малина, морошка, брусника и шикша, “"кня
женика."* Из огородных овощей разводится картофель, репа, редька, 
свекла, салат, лук и чеснок. Пшеница и ячмень вырастают, хорошо, но не 
успевают созревать и позябают.

В берегах Кенайской губы есть целые слои гор из каменного уголья и 
во многих местах находится самородная сера. Через диких получали 
прежде куски слюды и потому заключали, что сего минерала находятся 
целые слои в горах, лежащих внутри материка. В самом заселении най
ден аквамарин в дюйм толщины и 17г дюйма длины, почему можно за
ключить, что и камни драгоценной породы принадлежат к произведениям 
сего края.

Мелкие речки, истекающие из гор, в известное время года изобилуют 
рыбой, какая обыкновенно идет с моря, т. е. чавыча, красная мякижа, 
горбуша, гольцы и мелкая разных пород; чавыча случается весом в 1 пуд 
20 фунтов; во время ходу рыба пускается в речки столь густо, что пре
пятствует грести веслами при переезде в лодках или байдарках.

к"Водятся и туземцами промышляются в значительном числе соболи 
(куницы), еврашки, тарбаганы, зайцы, весьма мелкий род м акля[ка] и 
дикобразы (Hystris dorsato). [Последние], по уверению промышленных, 
действительно становятся задом к неприятелю и, ударяя хвостом по 
земле, бросают иглы свои в него, которые так остры, что тотчас входят 
в мягкие части тела."3

Из лесных зверей водятся лисицы, большею частию чернобурые и 
сиводушки, росомахи, волки, рыси, черные медведи и олени; из земновод
ных — выдры и в великом числе речные бобры.

Из морских зверей бобры очень редко ныне заходят в залив, но во
дятся нерпы, сивучи, киты и белуги A-(Delphinaptera delphinus leucas). 
Киты весьма редко выбрасываются [морем], и их не промышляют и бьют 
белуг стрелой с ремнем в 10 сажен, привязанной к пузырю.-3

Весною налетает от юга много гусей, уток, журавлей и цапель, которые 
там плодятся. Во время летних жаров бывает великое мнвжество комаров 
и мошек; “"колибри здесь не бывают."**

Е—Е В  тексте спи ска  А Г О - 1 1 2 , л. 1 3 5  об.
з—з В  тексте спи ска Л О А А Н -2 7 5 ,  л . 44 об. 
и—и Там же.
*—к Там же, л. 45. 
л—л Т ам же. 
м—м Т ам же.

48



2. Народы15

Народы, населяющие окрестности сей страны, называются кенайцы, 
тутны, аглегмюты, гольцане и медновские, как [и ] все, различны друг 
от друга физиономией и языком, но сходствуют нравами и образом 
жизни.

Вскоре по прибытии в Кадьяк духовной миссии иеромонах Ювеналий 
отправился туда для проповеди слова божия; научал, переносил обиды, 
терпел нужды голода и холода и многих обратил к познанию веры. Но, 
воздерживая от господствующей страсти сладострастия, запрещал мно
гоженство. Дикие народы требуют постепенного умягчения и не могут 
вдруг приспособиться к понятиям истин святой веры. Отвержение от 
прихотей — первая из добродетелей христианских — в мнениях язычников 
неизъяснимо, а наипаче без познания их языка. Святой отец не мог пре
одолеть их упрямства и пострадал мученически. До сего времени не от
крывают дикие места, где он был убиен.

Ныне некоторые из диких, приняв добровольно крещение, не забо
тятся о содержании себя в обязанностях [христианской православной] 
религии, содержат трех и более жен и на увещание, что сие противно 
правилам веры, обыкновенно отвечают, что лучше согласятся потерять 
жизнь, нежели оставить одну из трех жен. Всех поколений дикие слепо 
верят шаманам.

Все дикие от природы ленивы, и хотя главное пропитание их зависит 
от запасения рыбы, но они никогда о том не стараются: если нужда за
ставляет его иметь пищу, то добывает только на день и опять покоится 
между женами. К зиме запасают не более 300 рыб юколой; но при на
ступлении осени начинаются у них игры, на кои созывают столько со
седей, сколько могут прокормить своим запасом. Во все продолжение 
праздника объедаются неумеренно, пляшут и шаманят. По окончании иг
рушки хозяин дома выносит все свои вещи и, смотря по состоянию [со
стоятельности], дарит гостей цельными шкурками оленин, ровдуг или 
птичьими парками. Если он небогат, то режет на четыре части и одари
вает всех поровну; даже самый бедный обязан, разрезав [шкуры] в мел
кие лоскутья, сделать всем подарки. После сего обряда гости, отблагода
рив хозяина, переходят к другому, а сам хозяин, провожая их, становится 
гостем. Таким образом продолжают угощение до тех пор, пока [не] ис
требят все запасы провизии. Потом возвращаются в свои юрты. По 
переходе каждый должен неделю или более вымаривать себя голодом и 
все это время лежит почти безвыходно. Обычай сей, перенятый от пред
ков, хранится постоянно. Они верят, что, нарушив его, не будут иметь 
успехов в звериных промыслах и прочем."

Сии народы имели между собою беспрерывные войны: нападая врас
плох на какое-либо поколение, убивали мужчин, а жен и детей уводили

15 В  оглавлении к части второй: Народы сопредельные. Примечания CD. Л. Кол- 
макова о б  обычаях и нравах кускоквигмютов и аглегмютов см. с. 77—78.

11 В  сн о с к е  сп и ск а  ЛОААН-275, л. 45 об . : Это изображение жизни туземцев 
слишком неверно. Они беспечны, но he столько ленивы и к неге привязаны, как выше 
уверяется. Весною мужчины уходят На промысел речных бобров, летом запасают рыбу — 
юколу и промышляют белуг для жцру,: сидя на столбе, вкопанном в землю, — и на 
малой воде, и не покрывающемся оной ftp и полной воде (первой прибыль от 27г до 
47г сажен), — промышленник караулит белугу, в которую бросает копейко, ремнем 
к пузырю привязанное; по сему пузырю- он находит раненую белугу, за которой на 
байдарке гонится, чтоб довершить уби^Ние животного новыми стрелами. С июля соби
раются на олений промысел и других зверей, для чего в августе отправляются 
в хребты, где сходятся с гольцанами,, торгуются с ними, и возвращаются в октябре 
домой; тогда начинаются игрушки, коих значение оправдывает и самую расточитель
ность.
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в плен и грабили имущество. Ныне старанием русских начальников они 
везде примирены и заводят между собою родственные связи. Многие из 
стариков или тоенов имеют медали, выданные еще в правление г. Бара
нова. Начальники [Николаевской] крепости нередко” отправляют одного 
из служителей для переписи сих народой на. дальнее расстояние; которые 
[служители] всегда производили оную беспрепятственно.

3. Торговля и сношения с оными 16

Из сих диких очень мало состоят на службе компании, и все ловимые 
ими звери получаются от них торговлею, для которой в апреле месяце 
съезжаются кенайцы и другие народы в Николаевскую крепость. С на
чала заведения в управление г. Баранова поставлена была с ними такса 
для промена с обеих сторон, которая и показана в табели о платежах 
[см. с. 41]. Бобр речной, как главный товар, служит основанием мены; 
но теперь платежи за бобров увеличены.

Самое большое число кенайцев, приезжающих для торговли, состоит 
иногда из 20 больших байдар и множества мелких байдарок, простира
ется от 4 до 600 человек обоего пола. Во все время прожития при кре
пости они живут скромно; но для торговли с ними нужно иметь навык 
и большое терпение; часто случается, что, получив платеж за свои то
вары, через несколько дней [кенаец] приносит обратно [полученное] 
с объяснением, что раздумал продать, или требует прибавки, часто пре
вышающей в несколько крат обыкновенное Положение. При несоглашении 
с нашей стороны они мгновенно огорчаются и готовы пуститься на всякую 
крайность.

Главный правитель Матвей Иванович Муравьев посетил сие заселение 
летом 1828 года, во время сбора диких, которые, видев в первый раз го
сударственного чиновника, знаменитого уже своею славою по всем коло
ниям, с утра до вечера всею толпою народа преследовали его по пятам. 
Он щедро одаривал их табаком и разными 'мелочами, и они, как можно 
верить, передадут потомству своему изображение сего почтенного на
чальника.

В Николаевскую крепость через обитающих по Медной реке индей
цев привозят иногда разные мелочи английского изделия, переходящие 
через несколько поколений диких из заселений Гудзонской компании. 
Оные индейцы уведомляли начальника артели Кондакова в 1816 году, 
что они получили оные вещи от гольцан, а те от таких же людей, как 
и русские.17

При г. Баранове отправлялись отсель [из Николаевской крепости] 
поверенные для торговли на озеро Илямну и вывозили иногда до 1000 
речных бобров. Прежде предполагали устроить там заселение, но, когда 
по смене г. Баранова посланная капитаном Гагемейстером сухопутная экспе
диция [П. Корсаковского—Ф . Л. Колмакова в 1818 г. и П. Корса- 
ковского в 1819 г .] представила обозрение реки Нушагака, тогда и пред
почтено [было] основать заселение при оной.ж

16 Загол овок  взят и з  о главления к части второй.
17 Д он ес ени е  М. Кондакова  1817 г. о торговле с  медновцами в Н иколаев ской  

крепости см. с. 76—77. В опро с  о путях, по которым к индейцам и э скимосам А ляски  
попадали предметы евр оп ей ск о г о ,  в частности английского ,  производства , привлекал  
пристальное внимание Россий ско -А м ерикан ской  компании. Инструкция П. Е. Чистя
кова  И. Я. В а силь ев у  (1829 г . )  также предусматривала уточнение в опро са  о  путях, 
по которым английские монеты и д р у г и е  мелкие предметы от Компнии Г у д з о н о в а  за 
лива поступали к коренным жителям С ев еро -Запада  А ляски  (см. с. 72).

® В сн о ск е  спи ска  АГО-112, л. 138 о б . :  На Илямну [оз. Шелихова] отправ
ляются с товарами зимой, который [промышленники] и возвращались в апреле. По
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Из Николаевской крепости и Нучека бывали сухопутные экспедиции 
внутрь земли; о последней [А . И. Климовского в 1819 г.] я помещу [све
дения] при описании чугацкой артели;18 но здесь, кстати, можно заме
тить, что, обладая столь долгое время сими берегами, мы не имеем вер
ных сведений о положении внутренности земли. Польза компании тре
бовала давно углубиться в местные изыскания, сколько можно далее, для 
приобретения торговлею речных бобров из внутреннего материка. Преж
ние отправления [экспедиции], о коих упомянуто в сочинениях
В. Н. Верха,19 относились почти единственно к отысканию медной руды 
и слюды; но сии предметы должны бы быть уже посторонними принад
лежностями, а главная цель должна состоять в увеличивании сбора реч
ных бобров и других меховых товаров.

В Кенайской [Николаевской] крепости строение вообще изрядное и 
составляет все нужные для прожития здания.

Здесь содержится на счет компании:
Русских, в коих один начальник..............................12
Кенайцев

м у ж ч и н .......................................................................12
ж енщ ин ...................................................................... 4

28 [человек]
Уволенный от службы русский с семейством . . 1

J. КОНСТАНТИНОВСКАЯ КРЕПОСТЬ 
НА ОСТРОВЕ НУЧЕКЕ

1. Описание оной20

Чугацкая губа (Prince W illiam Sound) содержит группу островов 
в широте от 60° до 61° Ю7 и от 212° до 214°45/ восточной долготы от 
Гринвича. Из русских мореплавателей первые посетители были на судах 
компании Панова, под начальством штурмана Потапа Зайкова. Они по
дошли в залив и увидели берег 26 июля 1783 года. Потом от г. Шели
хова из Кадьяка обозревали оную [Чугацкую губу] байдарами 1783 года. 
В 1788 году штурманы Измайлов и Бочаров взошли в Нучек майя 5. 
Наконец, адмирал Сарычев сделал описание оной в июне 1790 года. Анг
лийский мореплаватель Кук посетил сей залив в майе 1778 года, но он 
видел уже там железо и другие европейские изделия и потому полагал, 
что дикие до его прихода имели сношение с русскими. Нам, однако, во
все не известно, был ли кто там прежде Зайкова.

Заселение устроено артелью [компании] Лебедева-Ласточкина 
в 1793 году на острове Нучеке (Hinchinbrook), по-чугацки Тхагалука; 
после сей артели оное перешло в ведение г. Баранова, и г. Кусков оста
вался для устройства оного долгое в]ремя там правителем. Местоположе
ние по всему острову гористо и наполнено мокрыми тундрами, покрытыми

сланный в 1816 году служитель Еремеев перезимовал на Илямне и оттоль в декабре 
ходил к дальним народам, обитающим около озер.

18 И звл ечени е и з  журнала А. И. К лимов ского  во  вр емя похода е г о  на р. Атну 
(1819 г . )  см. с. 63—65.

19 См., например: Б е р х  В. Н. Х роноло гич еская  история всех  путешествий в с е в е р 
ны е  полярные страны, с  при сов окупл ени ем  о б о з р е н и я  физических свойств того края. 
Ч. I, II. СПб., 1821, 1823. — К, Т. Х лебников  и сп ол ь зовал  в своих «Записках о б  Аме
рик е»  и звл еч ени я ,  и з  путевых журналов двух путешественников по р. Атнс: промыш
ленника Поточкина (1798/99 г . )  ( с .  53—54) и А. И. Климовского  (1819 г. )  ( с .  63—65) ,

20 З а гол овок  взят из оглавления к части второй.
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мхом, почему всегда господствующая погода есть мрачность с беспрерыв
ными дождями и туманом.3

Горы и разлоги между гор усажены лесами, кои составляют ель, лист
венница, ольха, березник и топольник. И з ::диких плодов, родятся во мно
жестве ягоды: малина, черника, брусника, смородина и шикша. Из пита
тельных кореньев — сарана и из огородных — хорошо разводится карто
фель. ■

На острове много речек, в кои входит рыба чавыча, семга и разные 
роды морской обыкновенной по здешним,-берегам рыбы; из морских зве
рей водятся нерпы, сивучи, коты, а бобров ныне очень мало.

Из земных зверей водятся медведи, й , черные, и бурые, дикобразы, 
называемые здесь нюник, лисицы разные, росомахи, норки, тарбаганы, 
а на материке — зайцы, олени, белки, горностаи и дикие бараны; из зем
новодных— выдры и речные бобры.

Из земляных птиц местные — суть орлы, сороки и вороны, а залет
ные— гуси, утки и журавли. Морские птицы, кои и по всему берегу, ары, 
урилы, топорки и пр.

2. Народы21

Народы, населяющие окрестности, состоят из разных племен. 1-е. Чу- 
гачи обитают по берегу залива, они имеют сходство с кадьякскими остро
витянами в языке и образе жизни; г. Баранов заключал, что чугачи сме
лее и храбрее кадьякских, умны, лукавы, притворны и склонны к воров
ству. 2-е. Медновские, названные так русскими по реке [Атне, или 
Медной], где находят самородную медь; они живут во внутренности ма
терика на расстоянии более ста верст от берега и различаются от чуга- 
чей языком, в [Константиновскую] крепость приезжают на байдарах для 
торговли каждое лето; из своих жилищ отправляются они по течению 
реки Атны, которая течет на значительное пространство, широка и со
держит много порогов, кои препятствуют свободному плаванию, сверх 
того льды, накипая по высоким и крутым берегам реки, во время лета 
обваливаются и засыпают оную, преграждая плавание.. 3-е. Угаленцы жи
вут по берегу к мысу Св. Илии и, наконец, [4-е] угаляхмюты, кои про
стираются далее по тому же берегу и соединяются с колошами близ Яку-Итата.

3. Торговля с оными

Чугачи промышляют выдр, лисиц, больше чернобурых и сиводушек, 
черных медведей, речных бобров. Они собираются в апреле или майе для 
торговли в крепость.

Медновские обитатели и угаленцы приезжают летом, привозят соболей 
в кибитках, парках и цельных, рысей, волков, лисиц и медведей черных, 
выдр, речных бобров. Угаляхмюты доставляют только речных бобров.

3 В сн о ск е  спи ска АГО-112, л. 139 об . :  Начальник крепости Осколков писал 
оттоль в 1822 году: «Здесь местоположение самое мокрогнойное (? )  и всегда ненастье, 
несравненно более, чем в Кадьяке и других местах».

21 В оглавлении к части второй: Народы окрестные.
И В сн о ск е  спи ска АГО-112, л. 140: Для торговли с сими народами приезжают 

якутатские колоши; в 1829 году их было до 50 чел[овек] в шести батах. Они про
менивают ружья, цукли и другие вещи, а берут лосиные, тарбаганьи накидки, парки 
еврашечьи и кишочные камлей. Угаленцы многие имеют колошенских девок, а колоши, 
напротив, — угаленских и посредством сего сродства близки в сношениях. Якутатский 
тоен Клемук с 1826 года поселился между угаленцами.
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Прежде составлялась из чугачей партия для промысла бобров, кото
рую отправляли на острова Сукли и Каяк, назначая заниматься до авгу
ста месяца, но когда вовсе не стало бобров, то отменили посылку оной.

Байдарщик Уваров посылал отряд на остров Каяк, где водятся 
в большом количестве чернобурые лисицы лучшей породы и много сиву
чей; по причине опасности в переездах и трудной пристани на острове и 
сей отряд больше не посылается.к

Из Чугацкой губы есть перенос через льды в Николаевскую крепость. 
Чугачи и кенайцы сходятся по оному для взаимного размена, доставляя 
ровдуги, лафтаки, жир и пр.

4. Положение крепости22

Константиновская крепость устроена в заливе Нучек, и хотя, как выше 
сказано, здесь бывает большею частию дурная погода, но воздух не вре
ден. От болот и мокрых тундр, может быть, он бы скорее производил 
гниение, если бы не освежался холодной степенью положения и часто 
свежими ветрами, которые, а паче осенью, бывают продолжительны и 
столько жестоки, что вырывают деревья с корнем целыми полосами и ло
мают с великим шумом и треском. В заливе Нучек, по замечаниям Зай
кова и Измайлова, возвышение воды при полнолунии до 17 футов, при
кладной час — 11 час. 48 мин.

Одно из неудобств заселения состоит в том, что по причине мрачной 
погоды не успевают заготовлять достаточного числа сухой рыбы, или 
юколы, и нельзя развести скотоводства, потому что не могли запасаться 
сеном для прокормления скота зимою.

Строение в Константиновской крепости составляет деревянный тын 
с будками, снабженными достаточным числом орудий; для начальника 
дом довольно просторный, а для команды — казарма и алеутам — кажим. 
В сей крепости содержится от компании:

Русских с ь 
Креолов 
Алеутов 
Чугачей

мужчин 
женщин

Уволенных от службы 
русских . . . 
алеутов . . . .  .

5. Описание путешествия [промышленника Поточкина] 
по реке Атне [1798/99 г.] 23

Из сего заселения [Константина и Елены на о-ве Нучек] отправляли 
неоднократно экспедиции во внутренность берега. О первых я не имею 
верного сведения/но последняя^ окончена в [1 ]799  году: промышленный

К В сн о ск е  спи ска  АГО-112, л. 140 об . :  Байдарщик Комков отправлял на Каяк 
для промысла в 1828 и 1830 годах по 9 человек. Отправляются с Нучека в июле 
или августе при хорошей погоде, чтобы заблаговременно запасать кормов. Возвра
щаются в апреле или майе, когда при; устье реки Медной не бывает льдов. Поездка 
бывает в байдаре, и дается одна трехлючная байдарка.

22 За гол о в ок  взят и з  о главления к  части второй.
23 Т о  же. • • :

12
1
3

16
8

40 [человек]

2
1
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Поточкин, возвратясь в Нучек, подал марта 6 дня г. Кускову свой жур
нал, из коего сделано следующее извлечение.

1798. Сентябрь 12. Отправились из Нучека в байдарах с медновскими 
тоенами.

19. Пришли к первому устью реки Атны; оттоль шли вверх.
23. Пришли ко льдам и дневали.
25. Отправились через перенос, где-льды не позволяли пройти бай

дарой.
26 и 27. Шли вверх по быстроте реки-..,.
28 и 29. Продолжали идти до щек;.'или высоких гор, лежащих по 

обеим сторонам реки, где быстрота [течения] чрезвычайная, и там пер
вое жилище сих народов, назы ваем ы х] чепельнекот, где живет тоен На- 
куласта. Отсель [Поточкин] ездил на два других жилья для переписи 
[населения]. -а

Октябрь 2. Переехал на жилье Тагасьдень [у  впадения р. Бремнер- 
в р. Атну].

3. Пошел вверх по реке Атне для переписи; здесь известили его, что- 
живущие вверх по реке народы хотят его убйть. Почему остановился зи
мовать в селении ( ? ) .  Здесь получил он' сведение, что вверх по речке 
Четинке [р. Читина] 8 дней ходу находится место, где собирают медь, 
и в ту речку рыба нейдет.

1799. Генваря 10. С тоенами отправился, и через 4 дня пришли на 
жилье Калахис, отколь не мог идти далее по причине глубоких снегов и, 
переписав тамошних жителей, возвратился назад.

Река Атна, по словам индейцев, течет из великого озера, в которое 
впадают другие реки. Народы, по Атне обитающие, известны русским 
под именем медновских и колчан; по берегам реки Атны растут лесаг 
ель, береза, тополь и часть ольховнику. По течению на левой стороне 
местоположение низменное, ровное верст на 70 или 80, на коем, по уве
рению индейцев, грунт земли состоит из чернозема в верхнем слое.л

К. [НОВО]АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КРЕПОСТЬ 
Н А РЕКЕ НУШАГАКЕ

1. Описание оной 24
Сухопутная экспедиция [П. Корсаковского^Ф. А. Колмакова и 

вновь П. Корсаковского], назначенная от Главного правителя Гаге
мейстера, осмотрела берег залива Бристольского в 1818, 1819 и [морская 
экспедиция под начальством X . М. Бенземана] 1820 годах, и по пред
писанию его [Л . А . Гагемейстера] основано заселение при устье реки 
Нушагака, впадающей в оный залив (Bristol Вау). По замечаниям путе
шественников, последовали тогда разные заключения, кои заставили за
селение сие перенести на остров Гагемейстера, отделяющийся от мыса 
Невенгама [м. Ньюэнхем] узким проливом, к чему и содействовал осо
бенно г. Этолин, будучи там с кутером Барановым в июне 1821 года; 
оставив там артель из четырех человек русских, но прозимовав одну 
зиму, увидели невозможность утвердиться на том острове по недостатку 
лесов, рыбы и других потребностей. Главный правитель Матвей Иванович 
Муравьев приказал перевести обратно людей и все запасы, что и приве
дено к исполнению в 1823 году.

Л В сн о с к е  спи ска  АГО-112, л. 142: Новейшее путешествие по той реке произве
дено в 1819 году посланным от Кадьякской конторы служителем Аф[анасием] Кли- 
мовским; из коего прилагается на конце сих записок извлечение. И звлечени е и з  ж ур 
чала А. И. Климовского  во  время похода по р. Атне (1819 г . )  с.и. с. 63—65.

24 Загол овок  взят и з  о главления к части второй.
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Устье реки Нушагака лежит в 59° широты; следовательно, климат до
вольно суровый, осень начинается с сентября, а зима продолжается до 
апреля; с апреля по 1 сентября, т. е. в продолжение весны и лета, погоды 
продолжаются больше ясные, но иногда сопровождаются дождями и ту
манами. В апреле почти обыкновенно бывают дожди, коими и сгоняет 
снега, и реки очищаются ото льдов. Степень стужи зимою хоть не опре
делена термометром, но морозы бывают столь жестоки, что трещит земля 
и делаются расселины: М-На ровных местах снег падает по колено глу
бины,_м а в разлогах — в сажень и более.

Г осподствующие ветры зимою — северные и западные, при коих 
всегда ясная погода. Весною и летом — восточные и южные с дождем, 
но случается и в сии времена года более первых ветров и ясной погоды. 
При дождях летом изредка бывает гром и молния. Во всей окрестности 
нет огнедышащих гор и землетрясений не приметно.

Река Нушагак истекает из озера, называемого жителями Нуякак 
[оз. Н уякук ], и по направлению от NO к Z W  протекает расстояние, как 
полагают, более 200 верст до устья.25 Ширина оной вверху около 2 верст 
до впадения реки Алегнагак [р . Алекнагик]; при впадении в море она 
[р. Н уш агак] разделяется частыми и мелкими островками на несколько 
истоков. Против [Новоалександровского] редута разливается при полной 
воде около 4 верст. Во время полной и новой луны возвышение воды 
около 30 футов, быстрота течения простирается от 5 до 7 узлов в час; 
в заливе на якорном месте, у Константиновского мыса и далее в море, 
у банки, — от 4 до 5 узлов. Глубина вверху мелкая, так что с трудом 
проезжают байдарками, но при устье от 3 до 5 сажен. Если при полной 
луне продолжаются ветры с моря, тогда возвышение бывает до 47г са
жен. Прилив простираете^ вверх от устья до 30 верст. С половины ок
тября н-реки-н Нушагак и Алегнагак замерзают крепко и в сем положе
нии остаются весь апрель, иногда до половины майя. От устья Нушагака 
до Константиновского мыса льда не бывает, но весною, когда очищаются 
реки, лед носится по заливу весь май месяц.

От устья реки [Н уш агак] простирается равнина на необозримое про
странство— вправо и вверх по заливу и по реке верст на сто; по левую 
сторону залива также места низменные до Константиновского мыса и да
лее к Z W .

З а  низменностью лежит кряж гор, начиная от Тугиякской бухты 
[зал . Тогиак] и Черного мыса. Сии горы довольно высоки, безлесны и 
многие покрыты вечным снегом.

Грунт земли больше мокрый, тундристый, но есть песчаные и ^чер
ноземные-0 места, удобные .для разведения огородных овощей, из коих 
родится репа, лук,, чеснок, свекла и салат. Здесь заслуживает особенного 
примечания быстрота растения и плодотворения. Г. П<.. .>26 прибыл 
в Нушагак 30 июня, дал тамошним жителям из своей провизии карто
феля и хрену, кои посажены 3 июля и доставили плод обильный. Берега 
реки вообще из глины, удобной для делания кирпичей, между коей по
падается слой чистой, белой глины. Многие равнины изобилуют тучною 
травою и очень способны для скотоводства. При устье реки Алегнагак 
находится озеро — в окружности около 25 верст, из коего истекают в реку 
мелкие протоки.

М—М £  тексте спи ска  А ГО-112, л. 142 об.
25 В оригинале д оп ущ ен а  ошибка. Н уяк ук ,  б е р ущ а я  начало и з  о з ера  того же на

з в а н и я , — правый приток р. Нушагак'.
Н—Н В тексте спи ска  АГО-112, л. 143.
0 —0  J"ам  ж е _
28 Г[-н] П ( ? )  Б олее вероятно:  Г[лавный] п[равитель], однако и з -за  того, что

го д  н е ука зан , расшифровать имя■ п о  данному тексту н е представляется возможным.
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По реке Алегнагак на низменных местах и у подножия гор растет 
много лесов: ель, береза, тополь, ольха и рябина. Д ля [Новоалександров
ского] заселения достают леса по оной реке в расстоянии до 45 верст и 
летом плавят по течению реки буксирами; буде же случится нужда зи
мою, то доставляют на нартах собаками по льду. Д ля дров рубят рядо
вой лес не в дальнем расстоянии от селения. Из диких плодов родятся 
ягоды: брусника, морошка, голубика и шикша. Из морских зверей в ок
рестности Нушагака водятся моржи, сивучи, нерпы, морские львы у ост
рова Гагемейстера и белуги. Земноводное— бобры речные, выдры и 
выхухоли. Земляные — медведи буры е,, О_волки, рысиГ° норки, нюники, 
или дикобразы, соболи, лисицы, еврашки,.собаки и олени, кои большими 
табунами переходят в известные времена года и доставляют случай уби
вать их и запасать много сухого и соленого, оленьего мяса.

Береговые и морские птицы: орлы, ястребы, журавли, куропатки, во
роны, сороки, лебеди, гуси — белые, серые, черные и сизые с хохлами 
(сии последние водятся на острове Гагемейстера и в Тугиякской бухте), 
разных родов кулики, утки, турпаны, гагары, урилы и чайки.

С моря идут рыбы: чавыча, кижуч, хайко, горбуша, красная и ко
рюшка. В реках Нушагаке и Алегнагаке и в озерах находятся щука, сы
рок, моксун, харьюз [хариус], налим, семга, гольцы и еще один род не
известной рыбы.

С майя месяца спускаются из озер гольцы, и после оных идут с моря 
корюшка, чавыча и пр. и продолжаются до августа месяца. В реке ловят 
[рыбу] сетками, неводами и саками.

Мамонтову кость собирают в осыпях у рек, а иногда на полях под 
поверхностью земли, уприметив по высунувшимся рогам. Природные жи
тели уверяли, что нередко находили целые скелеты [мамонтов] разной 
величины не в дальнем один от другого расстоянии. Привозимые в Ситху 
клыки бывали до 2 аршин длины и большею частию дряблы. Дикие со
скабливают с костей синюю краску. Из доставленных же мамонтовых 
зубов, переходящих в состояние окаменелости, приметно, что синь со
ставляет слои между твердеющею костью, и с'ия статья, конечно, должна 
привлечь любопытство естествоиспытателей.27

Синяя глина находится у оконечности мыса Экюк [Э кук ] в берегу 
слоями, белая — у озера по реке Алегнагак. Янтарь мелкими кусками 
собирается против [Новоалександровского] селения и в небольшой бухте 
Аглегмютского мыса. По реке Кускоквим есть хорошая ленточная яшма, 
а по Нушагаку — серпентин, из коего дикие делают себе украшения 
в губы и ноздри.

2. Народы 28

Народы, обитающие в окрестностях [Новоалександровского] селения, 
состоят из трех племен. 1-е — аглегмуты, живущие поблизости селения, 
по последнему известию, состояли из 220 [человек] мужеска и до 300 
женска пола. 2-е — кускоханцы, обитающие по реке Кускохан, или Куско
квим, многочисленнее первых, но число их по отдаленности неизвестно; 
ныне переселились они к устью реки Алегнагак в числе около 60 семей; 
и 3-е — киятенцы. Все они между собою схожи образом жизни, но имеют 
разницу в языке. Мужчины росту среднего, склад лица продолговатый, 
глаза узкие, лоб широкий, нос плоский, скулы выдавшиеся, волосы чер

0—° На полях спи ска  ЛО А АН-275, л. 50 об.
27 Инструкция П. Е. Чистякова И. Я. В а силь ев у  (1829 г . )  тоже предусматривала  

поиски скелетов мамонтов в глубинных районах А ляски  и вы я сн ени е  сп о с о б а  и зготов
ления туземцами син ей  краски, а также е е  назначение (см. с. 74).

28 В оглавлении к  части второй: Народы окрестные.
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ные грубые, острижены кругом, иные очень низко; женщины имеют круг
лое полное лицо, маленький нос и выпуклые щеки, всегда красные и даже 
багровые, цвет тела гораздо белее, чем у мужчин. Румяные щеки почи
тают наилучшим украшением, и матери у молодых девиц насасывают 
оные ртом, чтоб произвести краску; длинные черные волосы подстригают 
только спереди до бровей. В хряще носа мужчины делают скважину, 
в которую и вставляют костяные или каменные штучки в 5 и 7 дюймов 
длиною или кожухи червей [цукли], доставляемые из Ситхи.

Платье их состоит вообще из звериных шкур; зажиточные носят парки 
лисьи, собольи и волчьи, а неимущие — оленьи и еврашечьи; женщины 
не отличаются одеждою от мужчин: носят штаны, сшитые вместе с тор
басами из выдренных или оленьих шкур.

Хижины их строятся из деревянных решеток, сверху осыпаются зем
лею и покрываются травою.

Всех племен дикие не имеют постоянного места, переселяются каждо
годно по удобности. Все они имеют шаманов и руководствуются их вы
мыслами, кои, как и у других диких, видят одного дьявола. Зажиточные 
мужчины содержат много жен, но бедные — не более одной, и ревность 
для обоих классов вовсе неизвестна; женщины исправляют все домашние 
работы, запасают дрова, шьют, приготовляют пищу, которая состоит из 
разных произведений природы, смотря по временам года, т. е. рыба, 
олени, ягоды, сарана и другие питательные коренья.

Мужчины занимаются одним звероловством, и то не иначе, как по 
влечению нужды, т. е., когда нужно что выменять от русских или иметь 
одежду для себя. Но в обыкновенной жизни ленивы до крайности, и все 
удовольствие их состоит лежать между женами.

Д ля зимы они употребляют собак в нартах, а в летнее сообщение — 
байдарки однолючные и байдары пяти- или семибеседочные, т. е. о 10 и 
14 веслах. Отличие между обитателями считается в храбрости, провор
стве и нередко оценивается числом жен.

Все сии племена диких с русскими обходятся дружелюбно и для тор
говли съезжаются в [Новоалександровскую] крепость. Прежде водворе
ния здесь заселения они беспрерывно вели между собою войны, и пре
имущественно кускоквимцы с аглегмутами. Вражда продолжается издревле 
непримиримая; они делают набеги и, нечаянно нападая на оплошных, 
убивают мужчин, грабят имение [имущество], а детей и женщин уводят 
в плен. Кускоквимцы многочисленны, а аглегмуты немноголюдны, но 
храбры и, беспрестанно уменьшаясь, никогда не хотят уступить побуж
дению мстить за обиды предков. Начальник русского заселения 
[Ф . А. Колмаков] по многократным настояниям успел примирить их, но 
это значит только подвести их под некоторое правило терпения, а отнюдь 
нельзя надеяться, чтобы они забыли врожденную ненависть. Киятенцы, 
составляющие третье племя, по бессилию своему избегают ссор и даже 
сносят обиды, но никогда не мстят, и потому от обоих народов остаются 
как бы в презрении. Ныне часто случается, что в распрях двух народов 
предаются они добровольно суду русского начальника, который обыкно
венно употребляет миролюбивые средства.

3. Торговля29

Всех племен дикие приезжают в [Новоалександровскую] крепость для 
торговли, большею частию в майе месяце байдарами и байдарками. Они 
привозят преимущественно речных бобров и [бобровую] струю, выдры

29 В оглавлении к части 'второй: Торговля с оными.
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и лисицы  кр асн ы е ; в п л атеж  получаю т охотнее голубой  и красн ы й  бисер,, 
корольки  кр уп н ы е синие и м елкие зелен ы е прозрачны е и чисты е коло- 
ш енские сукл и  (к о ж ух и  ч ер вяко в  в V4 арш ина длины , .п р я м ы е ) . И з  то ва 
ров ж е  иногда б ер ут ф ламское полотно. Тик, п е с т р я д ь , б ай ку , кр асн о е  
сукн о , о деял а , п латки , топоры , нож и, ко тлы  ж ел езн ы е  и преим ущ ественно  
т аб ак  черкасский . Д л я  тамош ней торговл.й ещ е не сделано  п о стан о влен и я; 
но начальник, со о б р аж аясь  требовани ям и  диких к  ко ли ч еству  товароз. 
производит следую щ ий разм ен .

а . Табель о п латеж е диким з а  м еха 
в  [Ново]александровскон крепости

За 4 аршина фламского полотна . . .. .
6I/2 ,, тика ........................................
31/2 „ сукна красного . . . . . \
1 дюж[ину] пуговиц . . . . . . . J

1 рубашку с брюками...........................
1 пару платья из тика ...............................
4 аршина байки синей ........................... ....
1 плат бумажный в

21/г Р..............................
, „ 4 Р..............................1
V котел железный в

И/2 в е д р а ..................
1 ..............
1/2 . . . . .
*/в ..................

1 котел медный в 4 ф ун та ...........................
1 табакерку медную ............................... ....
1 топор

б о л ьш о й .....................................................
держаный или средний . . .  . . .
алеутский ........................................

1 ножик .........................................................  .
1 одеяло в 17 р............................................   .
1 пару суклей ............................... ....
2 сажени бисера

го л у б о го ........................................ ....
белого и красного ................................

1 королек прозрачный, синий, зеленый
или г о л у б о й  ’   3 или 4

1 фунт табака черкасского .................  . 3

П ри др уги х  то вар ах  н ачальн и к н аб лю дает , чтоб бобр об хо ди лся 
в 1 р. 50 к . П ри п л атеж е  в  число больш их бобров п р и н и м ается средн и х 
о сьм ая  и д е с я т а я  ч асть , а  з а  м ал ы е  бобры  п р ои зво д и тся  п л атеж  по со
разм ерности  к  больш им.

[Т аб ел ь  «б » см . с .  5 9 ] .

10 бобров
10
50
10
10
20

2
■4

20 )
15 1 Охотнее берут
10 f большие
5 )
5 Мало берут
3

5
3
1
1

15

4. Положение крепости 30

[Новоалександровская] крепость устроена на холме по правой стороне 
залива реки Нушагак, от берега более ста сажен, до коего от холма и про
стирается низменность, [которая] при разлитии рек покрывается водой. 
Крепость обнесена тыном с двумя будками, снабженными достаточно 
орудиями. Внутри крепости находятся строения из круглого елового леса: 
казарма, дом начальника, амбар для товаров и припасов, мельница не
большая на воде, для работников из алеутов особая казарма; в крепости 
находятся двое ворот; и как оная расположена на холме, то для спуска

30 Заголовок  взят и з  о главления к части второй. О насел ении  Н овоал ек сан др ов 
ской крепости и торговом обмене  с коренными жителями Аляски ( J 832 г . )  см. с. 79—80^
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б. Табель о количестве меховых товаров, доставленных в Новоархай* 
гельскую контору из [Ново] александровского редута в Нушагаке *

к .
[Н азвание товара]; 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834

Бобров речных 1494 2055 1873 892 ■ 2555 1862 1683 1670 1650 ■ 1735 2523 2381 2204 2900 2749

Струи бобровой 0.301/2 1.331/, 1.25 0.20 2.12 600 пар 3.15 938 пар 1818 нар 1416 пар 5.19 2061 пар 1503 пар 1785 нар 1502 пар

Лисиц 1

красных 91 84 79 82 11 154 181 184 462 295 107 127 135

сиводушек — — 6 4 1 8 10 10 16 7 10 8 8 168 221

белых • ' —  • ------- — ' 1 2 4 ~т- - 17 3 — 2 1 . .

Выдр. ' 10 ■ — 3 — — 3 8 11 6 5 7 9 2 — 41

Зайцев — 3 — — — — ■ — — — — — — — — —

Зуба моржового —
■? 0 .9 — 2.12 119 штук 6.16 6.16 143/24 0.36 30.0 0.75 90.0 138.0 149.0

Кости мамонтовой — — — — 4.0 — — — — — — — — — —

Соболей — — — — — 4 — — — — — 3 3 — 36

Медведей черных — — — — — 1 — — 1 — — — 1 — 13

Рысей 2 — — — — — — — — — — — 7 — 4

Волков 2 — — — — — — — — — — — — — —

Выхухолей 22 — — — — — — — — — — — 285 — 420

•  №. Промысел аа  1827 год вывезен на бриге Г о л о в н и н е  в 1828 году. *

* Д анны й т а б ел ь  {по с п и с к у  АГО-112 , л , 147) вкл ю чает  с в е д е н и я  т ол ьк о  з а  1820—1831 м. ( и з  них : д а н н ы е  з а  1820—1826 и . в п и са н ы  п и са р ск о й  Д анные
1831 U. — р у к ой  К . Т. Х л ебникова ), В д р у г о м  с п и ск е  (ЛОААН-275, л . 53, 54) в с е  сведения з а  1820—1829 и .  п ер еп и са н ы  п и са р ск о й  р у к о й ,  а  д о б а в л е н и я  з а  1830—183* гг. с д ел а н ы  
рркоЙ СР. П. В р а н гел я . * * В прим ечании  к т а бл и ц е  сп и ск а  АГО~112, л . 147.



сделана лестница в сажень ширины; на низменности расположены ого
роды, баня и кузница.

Население крепости в 1826 году состояло;

Содержащихся на счет компании русских с начальником 12
Креолов ..................................................... . . . . . . . .  3
Алеутов кадьякских ................................. v ...................................... 10
Женщин аглегмюток из платы по 60 р. ' .  ....................... 6

> v .... 31 [человек]

Семейства у русских и креолов . . . . . . . .  13

При случае рыбной ловли нанимается более женщин аглегмютских 
для работ, а для ловли белуг, из. коих получают жир для освещения, на
нимают аглегмютцев на известное время, но, впрочем, они очень неохотно
берутся за работы, разве принуждены будут голодом или недостатками 
в табаке.

[Глава V.] ОТНОШЕНИЕ РУССКИХ БАИДАРЩИКОВ 
К АЛЕУТАМ  
И ОБРАЗ УПРАВЛЕНИЯ

Начальники артелей, по-прежнему называемые байдарщиками, опре
деляются от конторы, выбор коих преимущественно основывается на доб
ром поведении и опытности; они, назначаясь на неопределенное время, 
живут [на своих местах] иногда очень долго, если хорошо управляют 
отделом. Сами по себе они не имеют никакой власти над вольными алеу
тами, но когда [байдарщик] получит приказание конторы, которым на
значаются отряды на бобровую и другие партии, то объявляет тоенам, 
чтоб нарядить нужное число людей для отряда. При отправлении оных 
начальник отдела снабжает зависящими от него пособиями и препровож
дает [людей] в Кадьякскую контору. При наступлении осени начальники 
отделов раздают вольным алеутам клепцы и надзирают за промыслом 
лисиц; по окончании коей [охоты] получают шкуры в компанию и немед
ленно расплачиваются.

В управление г. Баранова каждое жилье обязано было выставить 
в компанию несколько людей обоего пола для работ, кои назывались ка
юрами; но с преобразованием колонии все сии каюры уволены, и для 
компании нанимают вольных на условное время к работам, полагая жа
лованье, смотря по проворству и смышленности, от 100 до 180 р., а жен
щинам от 60 до 120 р. в год; за сбор ягод, сараны женщина получает 
положенную плату, так же как и мужчины за ловлю трески и другой 
рыбы или нерп.

Алеуты в селениях или жильях избирают тоенов или старшин по ува
жению обширной связи в родстве и по проворству, но не оказывают им 
послушания и повиновения. Многие по своевольству ведут развратную 
жизнь: переходят с одного места на другое, меняют жен и после равнодушно 
покидают их вместе с детьми, не оказывая жалости и сострадания. По 
вниманию г[оспод] Главных правителей, как выше упомянуто, с 1818 года 
предоставлены им [алеутам] многие льготы, уволены от компанейских ра
бот и платежи за промыслы значительно увеличены; но все сии выгоды 
не переменяют их положения. Леность — врожденный и господствующий 
порок — требует исправления внимательным надзором.
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Глава VI. СНОШЕНИЯ К АДЬЯКА
С ПОДЧИНЕННЫМИ М Е СТА М И 31

Пересылка для собрания сведений из артелей производится по всему 
острову Кадьяку байдарками во всякое время года. Алеуты знают все 
пристани и каменья и, внимательно наблюдая состояние погоды по раз
ным приметам, проезжают всегда безопасно. Часто и очень многие по 
своей воле из дальних селений переезжают в [Павловскую] Гавань для 
свидания или для покупки, и с ними по спопутности из отделов пересы
лают письма и донесения в [Кадьякскую ] контору.

На А ляксу, в Катмайскую артель и Сутхум через пролив [Шелихова] 
посылают байдары весною и летом, а осенью и зимою по причине креп
ких ветров невозможно. Если же встретится крепкая нужда, то знающие 
ездоки зимою избирают лунные тихие ночи и проезжают безопасно бай
дарками.

Обыкновенно в майе месяце выезжают из сих отделов большими бай
дарами, доставляя в [Павловскую] Гавань свои промыслы, и оттоль за
пасаются товарами и припасами на круглый год.

В Нучек и Кенайскую губу удобное время для отправления байдар 
весною рано, тем более что товары нужно доставлять для торговли с ди
кими, кои собираются к тому в марте, апреле и в майе.

С Укамока приезжают байдары в [Павловскую] Гавань в майе, а туда 
[в  Укамок] отправляются в июне и июле.

Ныне, когда п-по приказанию г. Главного правителя М. И. Муравь
ева-11 устроено небольшое парусное судно [бот «С ивуч»], то сообщение 
весьма облегчилось и производится везде и во всякое время года; бот 
управляется опытными из промышленников, экипаж состоит от 6 до 8 че
ловек и грузу помещается около 50 бочек.

С [Ново]александровской крепостью на реке Нушагак сношение про
изводится двумя путями. 1-й — из Нушагака в Катмайскую артель зи
мою переходят налегке, рассчитывая на переход до Аглегмутского жилья 
[с. Паугвик, совр. Накнек] 3 дня: считая каждый [переход] по 8 часов, 
а в час по 5 верст, [получается] 120 верст; оттоль [от Аглегмутского 
жилья] два дня озерами [оз. Накнек] до Икакского жилья [с. Икак] — 
80 верст — и 3 дня горами до Катмайского ж и лья— 120 верст, всего 
320 верст; если случится переносить тяжести, то [надо] прибавить 2 дня 
ходу.

По тому же пути в летнее время ходу от Катмая до Икакского жила 
1 42 дня; оттоль до Аглегмутского жилья реками и берегом один день и 
от сего последнего до заселения на Нушагаке байдарками 12 часов.

Второй путь — от Катмая к Z W  езды байдарками 10 часов до пере
шейка, называемого Студеной бухтой, и расстояние полагают 45 верст. 
В летнее время через перешеек рекой и озером [оз. Угажа, совр. оз. Бо
чарова], потом еще рекой [р. У гаж а] день езды-— 75 верст, оттоль до 
Нушагака морем езды 2 дня, расстояние полагают 125 верст. А  всего от 
Катмая до Нушагака считают 245 верст, и сие расстояние, включая 
прожитие для отдохновения, переезжают иногда в 10 дней, а иногда и 
более.

31 В оглавлении к части второй: ,Сношения Кадьякской конторы с подчиненными 
местами. . .

П—П В тексте спи ска  А ГО-112, л : - 149.



[Глава VII.] ЗАМЕЧАНИЯ О НЕИЗВЕСТНЫХ ОСТРОВАХ 
В ОКРЕСТНОСТИ КАДЬЯКА

Г[-н ] Баранов, прибывши в Кадьяк, наслышался от,жителей о неко
торых неизвестных островах и потому, отправляя г. Измайлова в море 
на судне Симеоне в апреле 1792 года, предписал ему разыскать о двух 
статьях: 1-й. [Остров], лежащий против Укамока, от коего из бухты 
Имальхта предписал следовать на Z  до 200 миль и искать остров, на 
коем бывали прежде алеуты и называли. Чикхлик. По их известиям, оный 
величиною с Укамок, грунт и берега глинистые, к укамокской стороне 
возвышен, а к югу низменный, вокруг коего [о-ва Чикхлика] находится 
много бобровой капусты. 2-й. От Еврашечьего острова на Z [разыскать 
остров], на который также алеуты ездили с Угак'а на промысел котиков.

Г [ -н] Измайлов не открыл ни,одного из сих островов, но в журнале 
своем описал признаки, кои ему встретились и кои следуют у сего в из
влечении.

1792, апреля 27. Вышли в море. В сем плавании он считал долготу 
от Охотского меридиана, от коего Гавань Трех Святителей на острове 
Кадьяке лежит 62° О.

Майя 4. В полдень широта Ь3°8', долгота 60о50/-, в 2 часа пополудни 
навалился густой туман. Во весь день появились сидящие по морю и ле
тающие в воздухе морские птицы во множестве; также и перемена в море 
наподобие сулоя, как бывает в проливах. А  от судна далее 10 верст не 
было видно.

Оттоль г. Измайлов по недостатку кормовых припасов спустился на 
остров Унгу и о плавании своем делает замечание, что от К адьяка до 
Унги оказалось разности 83 мин. и что, по прежним его и других море
плавателей примечаниям, всегда, если плывешь от Лисьей гряды до К а
дьяка, счисление остается не менее 50 верст, а посему видно, что тече
ние сильнее от NO к ZW .

Майя 27. В полдень широта 54°21/, долгота 58°. Пополудни в 5 часов 
видели множество разной птицы, но признаков’ земли .не приметили.

Примечания Измайлова: если подлинно против Укамока, сказывают, 
[лежит] остров, то надобно ему быть в широте 54°21/ до 54°30', потому 
что я около тех мест видел признаки, а с Укамока [следовало] идти на 
О или OtZ 7г О в расстоянии 22 до 43 миль, но нам не позволили мрач
ность и туман.

Июня 16. В полдень широта 57°54/, долгота 69°35'. В плавание от 
Кадьяка в Чугацкую губу посреди мрачной и туманной ночи появилось 
по морю плавающих и по воздуху летающих разных птиц довольное чи
сло, а также носимых по морю лайденных пузырьков и перья.

Июля 8. Широта 57°53/, долгота 68°27/. В сии сутки 2 раза приме
тили на NW 58° что-то похожее на землю. На другой раз тоже приме
тили и взяли в пеленг оконечности и, если то земля, надо быть [ей] в ши
роте 58°10/ или 15' и долготе 68°20' или 257 но нам препятствовали 
ветры.
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[Дополнения к части второй]

А [I.] ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЖУРНАЛА  
[А. И.] КЛИМОВСКОГО 
ПРИ ПОХОДЕ НА РЕКУ АТНУ [В 1819 г.] 1

1819, июнь 2. Отправились из Нучека в двух байдарах алеутских,, 
в коих находилось 2 челов[ека] русских, 13 челов[ек] жителей с реки 
Медной (А тн а). Из губы Нучекской въехали в небольшой пролив, ко
торый на малых водах обсыхает. Ввечеру приехали к отмели или рифу, 
где останавливается [алеутская] партия для выезда в море. Байдары 
были вытащены на берег чугачами, обитателями того места.

Июня 4. При полной воде пустились в путь позади рифа, при отливе 
начали оказываться банки и, наконец, совсем обмелели среди бухты, от
коль пошли пешком на риф, где нашли много гусей и гусиных яиц, также 
и чаек на гнездах. На рифе растет лес еловый, тальник и несколько ягод
ника. Грунт: песок, глина и ил, вязкий и топкий. Риф разделяется про
ливами, составляя острова разной величины. С прибылой водой байдары 
подняло, и пустились в путь. Подъезжая к устью Медной реки, ветер 
сделался свежее и развело большое волнение, и по отмели начали ходить 
прокатные буруны, коими заливало байдары, почему беспрестанно отли
вали воду и едва могли въехать в устье реки, в которой с приливом по
лучили попутное течение и плыли по направлению N и NO. В сумерках, 
достигнув жильев тамошних обитателей, остановились ночевать и бай
дары вытащили на берег.

Июня 8. Простояв в селении 3 дня по разным надобностям, сего числа 
пустились в путь. Отъехав • несколько более 10 верст, река оказалась 
мельче и часто с банками, а потом нельзя уже и грести веслами, почему 
выше на берег байдары тянули бечевой. Когда же позволяла глубина, то 
шли на веслах или пихались шестами против течения. Берега прекруты, 
песчаные, обросли тальником так густо, что проходить очень трудно. 
Пройдя таким образом некоторое расстояние, нашли по реке много льдов, 
которые отталкивали от байдары копьями. Но в узком месте реки льды 
сперлись и байдары изорвало, почему принуждены пристать к берегу и 
починить. По берегам находили много выкидной рыбы красной и чавычи.

Июня 9. Отправясь с места, пошли бечевою и слышали большой шум 
от льдов, падающих от ледяных Гор на реку в довольно далеком расстоя
нии. Байдары держались по левому берегу реки в направлении от N до 
NO; приближаясь ко льдам, течение реки становилось быстрее и грунт 
каменистее, льды носило величайшими глыбами, которые, касаясь дна, 
останавливались. Там надобно было переправляться на правый берег 
с великою опасностью от льдов. И пристав к оному, байдары выгрузили 
и все тягости понесли на себе через перенос расстоянием около 1!Л вер
сты, байдары вели бечевою между льдами. Когда поравнялись оные [бай
дары] против огромной массы льдов, от' коих отваливались глыбы и про
изводили сильное волнение, от коего обе байдары изломало. Обошед 
льды, с великою трудностию .достигли переноса, где погрузили тягости 
и поднялись вверх по реке до 6  верст и, измучась в сем пути, принуж
дены были остановиться, не доходя до другой ледяной скалы. Сии льды 
находятся в разных местах по реке и при оттепели и дожде обрываются 
и падают с великим шумом.. При. падении их производимое волнение вы
брасывает по берегам реки разную рыбу или набивает в ущелины кам
ней. По низким местам берега врлнение производит далее бурун.

А—А На отдельных, листах спискй, А ГО-112, л. 151 об.—154 об.
1 «И звлечение. . .  имеется'также в-Списке АО А АН-275, л. 51—62.
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Июня 10. Пошли по отдельной речке или протоке, которая течет от 
льдов очень быстро и усеяна каменьями, вода чрезвычайно холодна. Сна
чала перевезли людей, а потом тяжести*- Байдары вели бечевою; у самых 
льдов переправились на левый берег, где нашли несколько жителей.

Июня 11. Отправясь с ночлега, сперва шли на веслах, а потом бече
вою с помощью шестов. Подошед к Порогам, едва могли провести бай
дары, берега круты и каменисты, па коим растет густой тальник. Ниже 
порогов пристали к берегу, разгрузили байдары и повели оные порож
ними, а груз переносили на себе — и , на. пути встретили сугробы снега, 
По коему и прокладывали дорогу. При celvi переходе на каменьях байдары 
изорвало.

Июня 12. Пошли пешком и кладь перетаскивали на плечах, а порож
ние байдары тянули бечевою. У порогов, добывали саком много красной 
рыбы и чавычи, где оная застаивается в улове. . Оттоль, нагрузив бай
дары, пошли бечевою, где река очень широка й течение легче, местами 
отмели и банки.

Июня 13. Продолжали идти в верх реки, течение сделалось быстрее 
и отмели чаще, также встречалось много островов, -на коих растет таль
ник. Берега реки круты и каменисты, на коих растет много елового леса. 
По сторонам реки видна цепь высоких гор. Направление пути к W N W .

Июня 14— 15. Следовали далее по тому же направлению. Река стано
вилась уже, быстрее и мелководнее, берега каменные, утесистые, покрыты 
елью, тополем, тальником и местами березняком. Вода в реке сделалась 
гораздо мутнее.

Июня 16—17. Направление пути NNW, река быстрее и много ка
меньев, о кои несколько раз рвали байдары и, выгружая оные, выталки
вали на берег для починки.

Июня 18. Следуя весь день по тому же направлению, к вечеру уви
дели дым и нашли жителей, кои обошлись ласково.

Июня 19. Получив здесь 15 челов[ек] людей для пособия, отправи
лись далее, байдары тянули бечевою, а люди шли пешком, переправляясь 
по удобности на обе стороны реки. Ввечеру" достигли большого селения, 
где и расположились остановиться.

Июня 20. Делали перепись людей в сем селении, коих в наличности 
нашлось 80 человек обоего пола.

Июня 21. Ездили в окружные жилья вверх по реке и переписали 
87 человек обоего пола.

Июня 30. Отправились вверх по реке байдарой; для пути нанято воль- 
ножелающих 7 человек; берега крутые, каменистые, но местами песчаные 
и глинистые, плоские, на коих растут леса, те же, как и выше писано. 
В одном утесе, уприметив блеск, достали несколько слюдяного сланца. 
К вечеру достигли жилища тоена Семена.

Июля 1. Тоен Семен согласился следовать к колчанам с тремя чело
веками своей команды; река быстра, с мелями и островами. Останови
лись для ночлега в селении и приняты ласково.

Июля 2. Перешед к другому жилью, делал перепись людей и дневали.
Июля 4. Перешед несколько расстояния, пристали к берегу и, выта

щив байдару, оставили оную на месте, а лафтак сняли и в числе 24 че
л о ве к ] пошли берегом и перешли до ночи около 50 верст.

Июля 5. Продолжали идти по реке, имеющей направление меж О и 
5 0 .  Подошли к хребту гор и переходили по оному на NNO; расстояния 
пройдено до 30 верст.

Июля 6. Перешли хребет гор на NO по каменьям, потом перебродили 
речку и, вышед на ровные места, шли на N; местоположение тундристое, 
без леса и трав; по сторонам лежал кряж островерхих, покрытых снегом 
гор, из коих [одна] была огнедышащая. Из сих гор выпадала река, ко
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торую переходили вброд, потом, перебираясь по горам, находили и другие 
речки и равнины безлесные. Расстояние перешли до 40 верст. На сем пе
реходе видели табун оленей и двух медведей.

Июля 7. Переходили через горы большею частию топкими местами, 
на коих под мокрой тундрой лежал лед крепкий; направление пути меж 
N и NO. Переходили несколько мелких речек; места безлесные и травы 
нет; расстояние перешли около 50 верст.

Июля 8. В ночь имели сильный дождь с громом, а поутру густой ту
ман; путь имели на NNO, переходили хребет гор, а потом шли сухими 
тундрами. К вечеру дошли к лесу и при небольшом озере расположились 
ночевать; переходу, полагая, до 60 верст.

Июля 9. Прошед лес, шли по мокрым тундрам на N, перебродили бы
стрые речки, из коих в одной глубина была до грудей, после чего про
ходили лесом и, подходя к жилищу колчан, спутники его [А . И. Климов
ского], индейцы, намарались краскою, посыпались пухом, послав наперед 
одного человека известить о своем приходе, по возвращении коего с пес
нями и пляской подошли к селению и встречены колчанами ласково. Пе
реходу до 20 верст.

Июля 11. После пляски сделаны тоенам некоторые подарки и перепи
саны жители, коих нашлось 128 чел[овек] обоего пола с малолетними.

Июля 12. В прожитие здесь сделали новую байдару и сего числа пу
стились в путь вниз по течению реки, быстрой и каменистой, где много 
раз рвали свою байдару и приставали к берегу для починки, к ночи оста
новились у одного селения.

Июля 13—14. Продолжали плавание по реке, при коей много было 
селений, в которых, останавливаясь, делал перепись. Берега реки покрыты 
лесом. Ввечеру достигли того места, где оставили свою байдару.

Июля 15. Рано поутру, отправясь, достигли к селению медновских 
жителей, где и остановились на несколько времени.

Июля 23. Жители сих поехали вместе с ним [А . И. Климовским] 
с ночи в четырех байдарах с промышленными в Нучек.

Июля 24. Подъехали к порогам и, выгрузив тяжести, перенесли на 
себе иные около 5 верст, а потом перевели байдары.

Июля 26. Проплыли льды, около коих байдары спускали на бечевах 
по правую сторону по течению реки, и, минуя льды, переехали на левую. 
У второго льда также выгружали байдары и спускали бечевою, а груз 
переносили на себе; ввечеру приехали к морю.

Июля 29. Проехали мели по полной воде и ввечеру прибыли в кре
пость [Константина и Елены на о-ве Нучек]."А

Б_Примечание: Начальник Кенайской [Николаевской] крепости Ми
хаил Кондаков представлял г. Баранову в 1816 году в отношении Медной 
реки, что тамошним жителям много затруднений будет в Нучеке для 
торговли, ибо им надобно сначала плыть в байдарах по реке до селения 
Кылтылака, а потом через риф на Нучек, откуда возвращаются домой, 
пропустив удобное время к промыслу рыбы. З а  удобнейшее считает он 
иметь тем народам сношение с Николаевскою крепостью, ибо с места их 
селения зимою на нартах до селения Иныкас 4 или <. . .> дней, а оттоль 
на байдаре 2 дня.

В 1822 году на Медной была уже одиночка и туда отправлен с това
рами русский для промена из Нучека. Осколков жаловался, что послан
ные из Кенайской крепости, приходя на Медную, перебивают торговлю 
одиночки.~Б • . .

Б—Б В  тексте спи ска  АГО<-112, л. Ь54 об. 
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в [II.] ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСТОЯННОГО 
ЗАСЕЛЕНИЯ В КАДЬЯКЕ2

Гл[ава] 1. В ОТНОШЕНИИ РУССКИХ РАБОТНЫХ

§ 1. Не должно позволять русСкйм промышленникам жениться на 
креолках и алеутках. Если сего воспрещения по общим государственным 
узаконениям нельзя сделать было, То';к отклонению подобных связей 
местное начальство всегда может иметь довольно причин (предлогов) по 
отношениям обязанностей служащих, их поведения, здоровья и пр.

Опыты прошедших годов доказывают, что здешние уроженки, выез
жая в Россию, с переменой климата подвергаются скорой смерти или при 
обедневшем состоянии и развратном поведении мужей бедствуют. Между 
тем колонии лишаются населения.

§ 2. Не должно позволять русским промышленникам, а наипаче хо
лостым, без крайней нужды покупать или строить собственные дома и не 
заводить какое-либо недвижимое имущество в колониях. Через сии меры 
отклонятся неприятные последствия от переторжек между ними, от пе
реводов по конторам счета на счет, вообще к вреду компании оканчи
вающиеся.

Не будет чрезмерною цена частных работ, а будет меньше траты ком
панейских материалов, коими при постройках пользуются не без злоупо
треблений со стороны содержателей и мастеровых.

Вообще известно, что все потребные для постройки инструменты, т. е. 
топоры, пилы, дол'ота, брусья и пр., употребляются компанейские, и само- 
собой разумеется, что оттого ломаются и приходят в негодность, состав
ляя немалочисленный счет убытка для компании.

§ 3. Временно находящимся в колониях русским, которые уже женив
шись прежде и живут до выезда С семействами, ссужать от компании 
одну дойную корову для молока, с тем, однако ж, что они сами должны 
запасать для зимы сено; присмотр же должен быть от компанейского 
пастуха. Приплод от сей коровы поступает в компанию.

§ 4. Русские, женившиеся и желающие оставаться по смерть свою 
[в  колониях], хотя не сами собою, но семейством своим принадлежат 
уже к гражданству колоний, и поэтому предоставить им те выгоды, какие 
предполагается в главе 2-й о креолах.

§ 5. Не иметь в колониях русских развращенного нрава, явно пре
данных обману, воровству и картежной игре. Лучше (единожды) ли
шиться капитала, в долгах на них состоящего, нежели подвергать слабых 
и неопытных креолов быть обманутыми и развращенными.

Примечание. Были примеры, что многие из русских, желая выпла
тить свои долги, употребляли все меры изобретения развращением и ко
варством. Известны люди, картами с обманом скопившие себе деньги, 
перекупкою от колошей и алеутов звериных шкур, обманами в переторж
ках, продажею рома и пр. Начальство в разное время открывало подоб
ные извороты, но оно ограничено в наказаниях, а сие самое может поощ
рять развращенных.

В—В На отдельных листах списка АГО-112, л. 156—160.
2 Надо полагать, «П редположение правил . . . »  написано К. Т. Хлебниковым около  

1825 г., к о гда  Главное правление приняло р еш ени е  (впо сл ед ствии  так и н е о с у щ е 
ствленное) о  п ер е в о д е  главной конторы по управлению отделами и з  Н овоархангельскц  
обратно на К адьяк , в Павловскую Гавань.
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Гл[ава] 2. В ОТНОШЕНИИ КРЕОЛОВ

Креолы, как граждане колоний, должны обратить на себя преимущест
венно все внимание начальства. От них должно ожидать успехов относи
тельно образованности местного хозяйства и действий Российско-Амери
канской компании. Они составляют звено в соединении россиян с остро
витянами, людства с дикостью и образования с невежеством. Посему 
сословие должно наблюдать [следующее].

§ 1. В приличном возрасте непременно их оженивать на креолках или 
алеутках. И хотя по собственному выбору, но наблюдать, чтоб значитель
ная разность лет не составляла союза, не мешались бы здоровые с зара
женными болезнью или подверженными припадкам, красота с безобра
зием, глупость с умом и развращение с кротостью и скромностью.

§ 2. Заводить им при главной фактории [Павловской Гавани] дома 
и огороды с единовременным пособием от компании, но не расселять их 
между алеутами по жильям.

§ 3. Для приохочивания к хозяйству давать рогатого скота, с тем 
если они в состоянии своими трудами запасать для него сено, но не раз
множать для себя более как двух дойных коров и одного быка. Осталь
ной же приплод отдавать в компанию по установленным ценам и обязать 
подписками, чтобы не продавали и не убивали для себя скот до тех пор, 
пока количество оного будет соответствовать местным потребностям. 
Когда же скотоводство будет доведено до предполагаемого числа в общей 
массе, тогда предоставить им в полное распоряжение и весь приплод, но 
не иначе, как с позволения начальства.

Меры сии нужны для того, что не радящие о хозяйстве или развра
щенные люди в состоянии промотать все свое и чужое для удовлетворе
ния своих склонностей.

§ 4. При пособии компании доставить им средства развести свиней, 
коз и кур.

§ 5. Креолы способны к механическим упражнениям, а потому необ
ходимо нужно стараться, чтобы каждый из сего сословия знал какое-либо 
ремесло, чтоб из них были кузнецы, слесари, медяки, плотники, пиль
щики, парусники, конопатчики, токари, столяры, купоры, портные, са
пожники, стекольщики, маляры и пр., но при обучении их ремеслам ис
пытывать их склонности и сообразно оным употреблять.

§ 6. Из среды сего сословия избрать старшин, которые бы наблюдали 
за поведением и хозяйством каждого в особенности, доносили об утехах 
начальству и разбирали между ними маловажные ссоры, несогласия и 
другие мелкие случаи.

[Глава] 3. В ОТНОШЕНИИ АЛЕУТОВ

Алеуты не должны быть отдалены от природных упражнений и на
выков, но между тем .нужно стараться-.о нравственном и физическом их 
образовании, об искоренении лености и вредных привычек иметь одной 
девке по нескольку мужей или одному [мужчине] по нескольку налож
ниц, а наипаче — противоестественного употребления мужеложества. 
Оседлая жизнь и хозяйственные - занятия несколько могут быть удобны 
постепенно приспособить их к трудам и опрятности, а надзор и внимание 
начальства могут воздержать от разврата, почему кажется приличным на
блюдать [следующее].

1-е. Разместить алеутов по природным их жильям и при порте [П ав
ловской Гавани] без особой надобности не иметь. ,

2-е. Приохотить их строить дома или юрты, наподобие якутских, и 
разводить огороды с посчбием от, компании.
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3-е. Тоенам и более сметливым и трудолюбивым алеутам выдавать 
рогатого и другого скота с тем же предположением, как сказано о креолах.

4-е. По главным алеутским селениям должны быть избраны старшины 
из их сословия для присмотра за поведением каждого в особенности и за 
успехами в хозяйственных упражнениях. Они должны -состоять под над
зором старшин русских, кои могут по -временам объезжать все селения, 
способствовать советами в хозяйстве я , собирая сведения, доносить на
чальству. . ’ ' .

5-е. По нескольку мальчиков из селений обучить грамоте и содержать 
в школе до совершеннолетия, а потом обращать их к природному состоя
нию. Получив добрые навыки, они постепенно будут искоренять и дикие 
нравы, принятые от своих предков. Главным основанием учения должно 
быть познание святой, благотворной нашей веры. Семя сего учения, упад- 
шее на добрую землю, принесет плод обильный.

N3 Подана Главному правителю [П. Е. Чистякову]
9 января 1828 года.-8

г [III.] СЕВЕРНАЯ СУХОПУТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ. 
ИНСТРУКЦИЯ, ДАННАЯ  
ОТ г. ГЛАВНОГО ПРАВИТЕЛЯ [П. Е. ЧИСТЯКОВА] 
г. [И. Я.] ВАСИЛЬЕВУ, МАРТ 18293

Сухопутные и морские экспедиции, совершенные иждивением РАК 
с 1818 года в пределах Северной Америки, доставили нам сведения, не
достаточные в подробностях, по видам компании, и потому Главное прав
ление возложило на меня [П. Е. Чистякова] распоряжение об отправле
нии еще сухопутной экспедиции во внутренность Америки; и как Вы 
[И. Я. Васильев] по рвению к службе и пользе Отечества охотно при
няли на себя исполнение оной, посему с уверенностью на Ваши способ
ности и усердие я, назначая Вас начальником, излагаю Вам состав экс
педиции, цель оной, действия и правила, коими должны руководство
ваться.

СОСТАВ ЭКСПЕДИЦИИ

Здесь, в Новоархангельске, поступят в ведение Ваше ученик мореход
ства и двое из русских работных людей по Вашему выбору, знающие не 
только топорную работу, [но] и умеющие хорошо стрелять.

С ними отправясь отсель в Кадьяк, а оттоль в [Ново]александров- 
скую крепость на реке Нушагак, там получите креолов Семена Лукина 
и охотника и к тому 5 человек алеутов или аглягмутцев, знающих языки 
киятенцев и кускоквимцев.

Для употребления Вашего получите здесь [в  Новоархангельске] сек
стант, полухронометр, компас, артифициальный горизонт, термометр, лаг, 
лот, добрые ружья и другие снаряды.

Для опыта торговли отпустится Вам часть товаров, а для одари
вания начальников диких разные вещи и несколько серебряных медалей 
с надписью «Союзные России».

Г- F На отдельных листах спи ска АГО-112, л. 160 об.—175.
3 Инструкция имеется только в сп и ск е  А ГО-112. Более п о др о б н о  о б  Иване Я к ов 

левиче Васильеве и е г о  -походе в гл у бь  А ляски  (1829 г . )  см.: Ф е д о р о в а  С. Г. 
Штурманы Иваны Васильевы и их роль в и з уч ении  Аляски. — Летопись Севера, М ., 
1979, т. IX.
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ЦЕЛЬ ЭКСПЕДИЦИИ

Г[-н ] Этолин, осмотрев устья рек Нушагака и Кускоквима и ознако- 
мясь с жителями, получил от них сведения, что внутри земли находится 
очень много озер, в которых водится большое множество речных бобров, 
и что удобнейшее место для собирания оных полагается вверху реки Ну
шагак, где обитает народ киятайглют; и тут бы было средоточение тор
говли всех тамошних народов, как то: киятайглютцев, кускоквимцев, юзь- 
якутцев и квихпакцев. Сии сведения подтверждены и другими подобными 
слухами. Теперь должно исследовать направление рек Нушагака, Квих- 
пака и Кускоквима, народонаселение, изобилие бобров речных и других 
статей, входящих в состав торговли, и отыскать место для устройства 
заселения. На сии предположения изложатся Вам ниже сег-о правила.

ДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕДИЦИИ

Отсель [из Новоархангельска] Вы отправитесь в Кадьяк на боте 
Бобре, а оттоль в [Ново]александровскую крепость тем путем, который 
по совету с правителем [Кадьякской конторы] Никифоровым признаете 
удобнейшим, о чем и дается ему предписание. Начальнику [Ново]алек
сандровской крепости [Ф . Л .] Колмакову предпишется изготовить для 
Вас байдарки; И [так ] как обыкновенно в начале майя месяца, после 
вскрытия рек, собираются в крепость народы разных племен для тор
говли, то, по известности Колмакову, изберете из них в спутники себе 
несколько человек, более известных с доброй стороны.

Отправясь с божиею помощью байдарками, следовать вверх по тече
нию реки Нушагак. По слухам известно, что оная имеет направление от 
NO к SW  и простирается в длину около 200 верст, что реки Квихпак и 
Кускоквим своими вершинами сближаются с потоком Нушагака и что та
мошние народы имеют сообщение из одной в другую переносами. Веро
ятно, что в продолжение лета можно будет достигнуть вершины Нуша
гака и оттоль переноситься в Квихпак, но если бы сие предположение 
не исполнилось, тогда выбрать по реке Нушагаку удобное для прозимо- 
вания место в селениях тамошних народов, в вершине ли оной или не
сколько спуститься по . течению — сие предоставляется по Вашему усмо
трению, соображаясь с благонадежностью обитателей, изобилием местных 
припасов и другими видами. Весною же следующего [1830] года снова 
начать продолжение пути, плыть по реке Квихпаку до устья оной и по 
внимательном исследовании и описании оной возвратиться до вершины 
и, буде можно, исследовать расстояние оттоль до реки Кускоквим и на
правление оной от истока, а потом обратиться в реку Нушагак.

ПРАВИЛА ДЛЯ РУКОВОДСТВА

1. В отношении наблюдений мест

С самого начала отправления вести каждодневно журнал, в котором 
записывать действия всего дня/.-s наблюдениями, какие произведутся ин
струментами, т. е., следуя по рекам, замечать направления оных по ком
пасу, пройденное расстояние по. лагу или по сравнению скорости хода. 
В вершинах рек или у других отличительных пунктов определять широту 
и долготу места. Реки исследовать в подробности, разумея длину, ши
рину, глубину и ‘скорость течений в особенно приметных местах; берега — 
крутые или отлогйе, безлесные* или лесистые, нет ли и в каких местах
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порогов и водопадов. Какие мелкие реки и с которого румба впадают 
в большие, как называются оные от народов, по оным обитающих. Во
дится ли в реках рыба, какого рода из известных нам рыб, а если неиз
вестна, то узнать названия на языках диких.

Озера должны обратить особенно Ваше внимание. При обзоре оных 
наблюдать пространство, положение, сообщение между оными и реками, 
глубину, грунт у берегов и окружающие места. Внимательно исследовать, 
водятся ли по озерам реч'ные бобры и выдры. Для признаков самые вер
нейшие должны быть дома бобров, обыкновенно устраиваемые при самом 
крае озер или речек. Штуки дерева, употребляемые для зданий бобрами, 
они огрызают зубами, и если где усмотрится огрызенное дерево, тогда 
есть повод заключить, что можно найти И бобров.

Местоположение не должно укрыться. от Вашего внимания, в дневном 
журнале записывать виденные места — ровны или гористы, как велики 
горы, в каком направлении кряж оных, покрыты ли снегом, лесисты или 
безлесны, болотистая или сухая почва земли, покрыта ли травой, мши
стая, каменистая или песчаная.

На приметных местах зарывать в землю знаки - медные, которые от
сель вам дадутся, описав о том обстоятельно в журнале, с признаками 
окрестных мест и пространства, так, чтобы по сему описанию тот пункт 
легко после отыскать было бы можно.

В журнале своем помещать ежедневное состояние атмосферы, мерз
лоту и стужу по термометру, крепость ветров, степень сырости воздуха, 
гром, молнию, землетрясение, северное сияние, град, снег и пр.

Из всех наблюдений, во время путешествия произведенных, по окон
чании оного составить географическую карту, а кроме положения на оной 
озер, рек и гор означить и те пункты, где будут зарыты в землю знаки.

2. В отношении народов

По сведениям, из разных описаний до нас дошедшим, о народах, оби
тающих от реки Нушагак до Кубкоквима, известно следующее.

«Сии народы состоят из трех племен: 1-е. Аглегмюты, живущие по
близости [Ново]александровской крепости, кои, по последнему известию, 
состояли из 220 душ мужеска и до 300 женска пола. 2-е. Кускоквимцы, 
обитающие по реке Кускоквим, многочисленнее первых, но число оных по 
отдаленности неизвестно — в недавнем времени переселилось оных 
к устью реки Алегнагака около 60 семей. 3-е. Киятенцы. Выше сказано, 
что г. Этолин упоминает еще о народах, живущих по реке Нушагак под 
именем киятайглютцев, юзьякутцев и квихпакцев, но под сими названи
ями в [Ново]александровском редуте они неизвестны.

Три же известные там народа схожи между собой образом жизни, 
но имеют разницу в языке. Они не имеют постоянного местопребывания, 
но переселяются каждогодно по удобности. Мужчины занимаются зверо
ловством не иначе, как по велению нужды, т. е. когда нужно выменять 
на пищу или одежду, но в обыкновенной жизни ленивы. Они имеют 
сношение между собою по рекам байдарками и байдарами, а зимою на 
собаках. Они вели прежде между собою истребительные войны, но ныне 
содействием начальника [Ново]александровской крепости некоторые из 
оных примирены.

Сии три народа приезжают каждогодно для торговли в [Ново]алек- 
сандровскую крепость байдарами и привозят туда речных бобров, бобро
вую струю, выдр, красных и белых лисиц, волков, выхухолей и рысей».

По сему очерку наших сведений о тех народах Вы приложите рачение 
вникнуть во все относительные к тому подробности, но, чтобы не могло
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чего-либо укрыться от Вашего внимания, я излагаю о главнейших пред
метах исследования.

1. Имена народов, самими ими присвоенные и даваемые от Вас здесь, 
многолюдны ли, где и на каком пространстве они обитают.

Отбирая ^ведения о народонаселении ли или вообще о количестве, Вы 
не забудьте приметить, что в понятии диких число «много» совсем не 
значит действительно многого.

2. Поверья их- о своем происхождении и о других народах, как о близ
ких, так и отдаленных.

3. Понятие о вышнем существе, о злых и добрых духах, богослужение 
или обряды, шаманами употребляемые, и есть ли признаки какой-либо 
веры, не обожают ли какое-либо светило, животное, горы, озера и не 
имеют ли изображения обожаемых предметов, имеют ли понятие о буду
щей жизни и о воздаянии по смерти.

4. Обряды рождения, наречения именем новорожденных, свадьбы, по
хороны, не убивают ли рабов при смерти старейшин, не женятся ли на 
родных сестрах и по скольку жен содержат.

5. Есть ли гражданские уставы, как называются преступления, как 
воспитываются молодые и какое уважение имеют к старшим и пре
старелым.

6. Есть ли народные памятники с изображением достопамятных слу
чаев народа или частного лица.

7. Понятие о благоучастии [благочестии], богатстве, торговле, чем из
меряют ценность вещей и что считают драгоценнейшим из оных.

8. Нравы и обыкновения, какие страсти сильнее на них действуют: 
ревность, злость, гнев, радость или мщение. Что возбуждает сии страсти: 
богатство, разность вещей, зависть, нечаянность, упрек, угроза, тщесла
вие, укоризна или наказание. Каковы умственные их способности.

9. Понятие о солнце, луне, звездах, кометах, воздушных явлениях, 
о северном сиянии и временах года, о происхождении земли, моря, рек. 
Имеют ли предание о всемирном потопе. Как считают время года и ме
сяцев.

10. Образ жизни: жилища летние и зимние; пища — из каких про
дуктов состоит, какими способами приготовляется и запасается.

11. Телосложение: вид лица, возраст, болезни, способы лечения, ле
карства — из какого царства природы извлекаются и как производятся; 
участвуют ли шаманы в лечении болезней.

12. Платье и обувь: мужское и женское, простое и нарядное; домаш
ние уборы, посуда; воинское' орудие [оружие]; орудия для промыслов 
рыб, зверей и птиц.

13. В чем состоят увеселения и пляски, есть ли музыка и при каких 
случаях употребляется, в чем состоят пиры и празднества.

14. Как производят войну, от каких причин и в чем состоят выгоды 
оной, как заключают мир или перемирие, берут ли аманатов и на какое 
время.

15. Права начальников, наследственные ли или избирательные, в чем 
состоит власть их, какое отнощение имеют в мирное и военное время над 
подчиненными. ''•••'■ •

16. В одноплеменных народах случающиеся ссоры, не оканчива
ются ли убийством и не в употреблении ли между ними самоубийство.

17. Если будут хорошие переводчики, тогда постарайтесь собрать не
сколько употребцмых главнейшизс слов, означив притом и свойство выго
вора, обыкновенный ли или гортанный, и каких букв из нашего алфавита 
нет в их языках. ' ' *

71



3. В отношении торговли

После того как усмотрите сами, где водятся- бобры и в каком изоби
лии, постарайтесь разведывать от жителей, где они ловят их, в каком 
количестве, могут ли увеличить ловлю и производить вымен товаров, 
отобрав мнение разных племен, где они думают лучше быть размену, 
будут ли всегда постоянно доставлять-в известное время шкуры, какие 
именно вещи для них болёе потребны.

По сему же отношению вы [должны].внимательно исследовать.
1-е. Буде действительно много бобров,' то почему дикие мало промыш

ляли оных: от лености ли или оттого,; что некому сбывать на месте, 
а сами не имеют сообщения с нашим постом в Нушатаке.

2-е. Разведать между отдаленными народами, живущими по реке 
Квихпаку и другим, имели ли они когда-либо с нами сношение и лично ли 
сами или через посредство других сопредельных народов. Заметить, 
нет ли у них каких-либо собственно ли наших или других европейских 
товаров или вещей и какого качества.

3-е.4 Прежде находили у них несколько мелких английских монет, 
вероятно переходящих по МитГрику [р . М идл-К рик(?), т. е. по реке, 
впадающей в р. Коюкук — правый приток Юкона] от Гудзонской компании; 
посему и ныне разведать, нет ли у них таковых же монет или других вещей 
европейских, расспросить, через кого получают, какую дают им ценность 
и для чего употребляются.

3-е.4 Г [-н ] лейтенант [В . С .] Храмченко [Хромченко] полагал мно
голюдными обитателей Квихпака и богатыми по изобилию промыслов 
земноводных зверей, а потому [необходимо] рачительно исследовать, ка
кого рода промыслы у них состоят и куда их сбывают, не имеют ли сно
шения с азиатским берегом посредством народа, известного под именем 
азиакмут, заметить, нет ли у них каких-либо сибирских или русских то
варов, и узнать, от кого и как к ним перешли.

Все сии исследования приведут Вас возможность сделать замечание 
о народах, который более склонен к торговле"; о звериных шкурах, какого 
рода и до какого количества предполагать можно; о сношениях, с кем и 
как производятся; и через сие замечание достигаем и к цели: где бы 
выгоднее устроить заселение, о чем предварительно к Вашему сведению 
и соображению я излагаю особую статью.

4. В отношении устройства заселения

В сем изыскании надобно иметь в виду способность и незатруднитель- 
ность сообщения с морем или с [Ново]александровской крепостью, число 
народов, с коими можно производить мену; количество бобров речных, 
выдр, лисиц и пр. для вымену; характер народов: злы они или добры, 
воинственны или мирны, деятельны или ленивы и склонны ли к тор
говле и, наконец, вознаградятся ли с выгодою издержки, для заведения 
[заселения] употребляемые.

Местные исследования и ознакомление с разными народами, без со
мнения, доставят Вам возможность назначить и место, но я нужным счи
таю для соображения Вам изложить и мои мысли об устройстве засе
ления.

Известно, что к северу от реки Квихпак находится не в дальнем рас
стоянии остров Стюарта, к которому можно приходить парусными су
дами, доставлять туда каждогодно товары и получать промысел. Теперь

4 Такой повтор в оригинале-
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надобно знать, согласятся ли дикие, обитающие по той и другим рекам, 
съезжаться туда для мены постоянно каждый год и в какое время? Сие 
заселение служило бы центром торговли не только с обитателями по ре
кам, но и с жителями Нортонова залива, залива Головнина и других, ко
торые открыл английский путешественник капитан Бичи.

Должно заметить, что если заводить заселения во внутренности, то, 
принимая во уважение большое пространство, представляется само со
бою, что одного- иметь недостаточно как со стороны безопасности, так 
и сообщения, а надобно будет заводить оных несколько. Гудзонская ком
пания имеет оные на близком расстоянии под названием trading post или 
по подобию наших одиночек, но откроются ли для нас виды последовать 
примеру оной, о том нельзя еще иметь заключения до окончания Вашей 
экспедиции.

Означив главнейшие черты Ваших исследований по сущности экспе
диции, я надеюсь, что Вы для пользы других познаний, любопытных для 
наблюдений природы, приложите свое старание пристально вникнуть 
в разные ветви оных, и для сего предмета излагаю Вам содержание тех 
наблюдений.

5. Наблюдения по естественной истории

Сии наблюдения состоят по трем царствам природы: каждое из них 
особенно пространно, но можно надеяться, что Вы не упустите сделать 
замечания в главнейших статьях.

1-е. Животные. Постарайтесь собрать сведения в отношении млекопи
тающих, птиц и рыб.

Известные нам роды млекопитающих водятся по Северной Америке: 
медведи, бобры и выдры речные, выхухоли, горные бараны, олени, лоси, 
волки, рыси,, лисйцы, дикобразы, горностаи и тарбаганы. Вам надлежит 
узнать, все ли оные водятся в тех местах, которые вы проходить будете, 
много ли водится или мало и периодически ли появляются в известное 
время года или живут постоянно в лесах и горах; большими ли стадами 
олени водятся, в какое время и куда переходят, не водится ли другого 
рода [оленей], здесь не означенного. Есть ли мыши или крысы, еврашки, 
зайцы или кролики. Не находят ли дикие в желудках дикого барана, 
оленя или лося камушки или затверделости, называемые безоарами, и не 
употребляют ли оные в лекарство. Бывают ли бешеные лисицы, волки и 
собаки и в какое время. Всех ли тех животных ловят дикие и для какого 
употребления.

Птицы сухопутные и водяные какого рода: есть ли орел, сова, ворон 
и другие перелетные птицы, т. е. гуси, журавли, лебеди и др., когда по
являются и отлетают. Какого вида птицы воробьиного рода, известны ли 
Вам или неизвестны. Не появляются ли там медоносы или колибри. Ка
ких птиц более всего ловят дикие и для какого употребления. Как думают 
дикие о перелетных птицах: отколь они прилетают.

Какого рода рыбы находятся во внутренности в реках и озерах и при 
морских берегах, как ловят и запасаются жителями, постоянно ли они 
бывают в реках или появляются в известное время года; нет ли в реках 
раков, шримцов ( ? ) ,  а в озерах пиявиц и употребляются ли оные куда 
дикими. Есть ли какие амфибии, т. е. лягушки, ящерецы, змеи, и не за
мечены ли где черепахи.

Не лишне будет, если сделаете замечание и о привлекательных насе
комых, как то: .о пчеле, мухах,?мошках, бабочках, жуках, комарах и пр. 

9 2-е. Произрастания. Деревья; кустарники, травы и мхи.
Какого рода деревья там находятся, заметив притом величину оных

73



в длину и ширину. Какие кустарники растут при берегах рек, в долинах 
и на горах. Какие сорта ягод. Собираются ли оные жителями для пищи 
и как собираются, не делают ли из них напитков1.

Какого рода питательные травы и коренья и на каких местах растут, 
употребляются ли жителями в пищу и лекарства. И если употребляются, 
то внутрь или снаружи и при каких болезнях. Если Вам неизвестны бу
дут названия таких трав,, то не будут ли знать имен их Ваши спутники; 
не мешает притом записать их названия на языке туземцев. Если бы на
шли Вы удобность сохранить листья, Семена или коренья лекарственных 
трав, то приложить к оным и описания./

Не находят ли дикие желтого моху, растущего на каменьях, и не упо
требляют ли оный для окрашения в желтый цвет каких-либо своих убо
ров и какими средствами.

3-е. Ископаемые. К сему царству принадлежат и сведения о горах, 
причем должно заметить, есть ли высокие горы, покрыты ли они вечным 
снегом. Есть ли между ними огнедышащие или дымящиеся и давно ли 
начали гореть. Какие вершины имеют горы: острые, или круглые; круты 
оные или отлоги и к какой стороне света -круче и отложе. Если есть ог
недышащие горы, то не случается ли в прилежащих к оным местах зем
летрясений. Нет ли где горячих ключей: серных или соляных, также хо
лодных железных [железистых] или марциальных. Где находится горя
чая сера и какого вида.

Из металлов не находится ли где самородная медь, или медная зе
лень, колчеданы, графит, или карандашный камень.

Где достают дикие краски разных цветов: зеленую, красную, желтую, 
черную, и куда употребляют.

Не уприметится ли где слюда, горноблен[дит], алебастр или гипс, 
аспидный камень, мрамор, яшма, агаты и другие минералы. Не нахо
дят ли где ископаемых, охрусталованных прозрачных или полупрозрач
ных, с какими другими [ископаемыми] оные находятся вблизи; на по
верхности ли земли или в углублении оные находят. -

Нет ли где соляных озер и какое пространство они занимают, и соль 
употребляется ли. Где находится пемза и лава и какого рода сия послед
няя: плотная или ноздреватая. При устьях рек и в заливах не находят ли 
где янтаря или жемчуга.

Известно, что там находятся окаменелости скудных тел и первобытного 
света, из коих известны в Сибири животные под именем мамута [м а
монта]. Не случится ли Вам видеть целого остова с мясом и кожею, тогда 
любопытно будет измерить толщину кожи, цвет и длину шерсти. Или 
не найдете ли полный скелет, тогда также измерить величину главных ча
стей.

Известно, что тамошние дикие находят сии остовы в окаменелом или 
в дряблом состоянии, оскабливают с оных синюю краску; почему хо
рошо бы приметить, в каком количестве и с каких частей более оной полу
чается и куда употребляется дикими.

Заметить, находятся ли окаменелости тож из растений: дерев, листьев, 
плодов, и не попадаются ли окаменелые кости, ракушки, кораллы и р^гбы.

Минералы и окаменелости истребуют особенного сбережения, и потому 
желательно достать образцы более примечательных, т. е. охрусталованных 
прозрачных и полупрозрачных, горного льна [асбеста], слюды, яшмы, 
агата, обсидиана, самородной меди, графита, янтаря и окаменелостей расти
тельных тел, хотя в малых штуках, но только были бы цельные; их можно 
перевертеть мохом или травой и укладывать в кожаные небольшие мешки 
или травяные ишкаты. *
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6. Обхождение с дикими, подарки им 
и испытание торговли

От хорошего обращения с дикими должно ожидать и лучших успехов 
Вашей экспедиции. Я очень уверен, что Вы имеете основательные сведения 
о разных племенных народах, по северо-западному берегу Америки и 
островам обитающих, приметили их в детском состоянии относительно 
умственных способностей, и потому не скроется от Вас, что обращение 
с ними, с одной стороны, как с детьми должно быть с ласкою, бережно, 
а с другой — как с дикими — весьма осторожно. Они умеют притворно 
скрывать свои замыслы, и потому не должно ни в чем на них полагаться, 
и даже в сем случае хорошо последовать правилу, что лучше иметь более 
недоверчивости, чем более доверенности.

Должно наблюдать, чтоб подчиненные, составляющие Вашу экспеди
цию, не обижали диких, не отбирали бы даром каких-либо вещей и в отно
шении женщин обходились бы сообразно характеру тех народов, какой 
при испытании их Вы заметите. Многие из диких предлагают для услуг 
иностранцам своих жен и дочерей; и если это заведение от времени сдела
лось постоянным обычаем, тогда не можно ожидать от ревности худых 
последствий, но буде их расположение в отношении женщин совсем про
тивно, тогда нужно наблюдать за подчиненными, чтоб через связи с же
нами диких не возродилось ссор, которые могут быть гибельны для всей 
экспедиции.

Обращаясь посреди диких, Вы должны будете часто искать их посо
бий, и потому нужно наблюдать, чтоб не обременять их излишними рабо
тами в переноске ли тягостей или в снискании пищи. Заметьте, что все 
для Вас нужное они охотнее исполнят с доброго и ласкового слова, нежели 
с повелительного тона, брани и угроз.

З а все работы и припасы, какие от них для Вас потребуются, должно 
платить им вещами, но отнюдь не щедро, ибо тогда потеряется ценность 
вещей. Когда Вы свободнее будете что давать им, тогда они, наверное, 
более будут требовать за всякую свою услугу. Выдавая же незначитель
ное количество табаку, игол и других мелочей для их употребления, Вы 
всегда будете содержать их в некоей зависимости для будущего времени, 
ибо, истратив полученное, они для приобретения вновь будут ста
раться самй выполнять Ваше требование. Излишество во всяком случае 
вредно.

Тем из начальников, кои более покажут Вам усердие по разным отно
шениям экспедиции, имеете давать серебряные медали, и сие [должны] 
делать с некоторою церемонией, дабы показать важность подарка. Кроме 
медалей, за разные услуги усердным и более расположенным давать в по
дарок несколько из тех вещей, кои Вам для того будут отпущены.

На отпущенные Вам товары выменивать речных бобров и других хоро
ших шкур, какие будут предлагать туземцы, но не в большом числе, чтоб 
не были принуждены оные оставить fro причине затруднений в переноске; 
разве не встретится ли случаю, собранные шкуры отдавать в [Ново]алек- 
сандровскую крепость.

Мену производить самым' честным образом, не давая худых вещей 
вместо добрых, но не принимать и от них подобным образом.

Начальник [Ново]алексайдровской крепости [Ф . Л. Колмаков] доста
вит Вам нужные сведения, что за какие шкуры им платится, и сообразно 
тому Вы расположите с ними размены.

Если бы во время прозимовки потребны были для Вас и Ваших под
чиненных какие-либо меховые товары на одежду, тогда имеете право ку
пить себе волчьи шкуры, а в случае недостатка оных — и лисьих, для слу
жителей же закупить оленин 6 платье или выделанными шкурами.
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Для продовольствия Вашего не будет Вам возможности взять на дол
гое время хлебных и других припасов, и потому должно будет довольст
воваться местными произведениями, в сослав коих должны входить олени, 
лоси, горные бараны, птица, рыба, ягоды, и: коренья. И потому при случае 
прозимовки должно стараться преждевременно стрелять оленей и птиц, 
ловить рыбу и сушить ее в раннее время, а в холодное морозить и сохра
нять в снегу и в воде для сбережения.'

Если многолюдны селения диких, то, вероятно, и способы продоволь
ствия достаточны, ибо при недостатках не;могли бы размножаться люди. 
Следовательно, тогда нет и сомнения надеНться в безнужном продоволь
ствии. •

В прозимовку Вам удобнее иметь особенную юрту и не жить вместе 
с туземцами. Вы будете иметь караул с заряженными ружьями, и [так ] 
как употребление огнестрельного орудия им неизвестно, то, показав еди
ножды опыт выстрелом в цель исправным ружьем, можно содержать их 
в некотором подобострастии. Наблюдать, чтоб люди Ваши не давали от
нюдь диким ружей и пороху и не всегда бы при них и сами занимались 
стрельбой, ибо осечка ружья, отсыревший или вспыхнувший порох — 
а тогда дикие могут думать, что наше орудие не всегда с успехом и верно 
действует.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если бог благоволит Вам благополучно и успешно окончить сию эк
спедицию, тогда будет ожидать Вас и благодарность РАК и слава от 
современников.

Подвергаясь трудам, более обыкновенных, Вы возводите себя на выс
шую степень отличия. Возьмите в пример славного Франклина: он не 
имел совершенного успеха в своей экспедиции,, но потерпел всякие труд
ности, и за то слава звучит о нем в просвещенном мире. Нередко славные 
люди в подобных предприятиях бесславно оканчивали свои подвиги, а не
известные прославляли себя счастливыми успехами. -

Все в мире сем зависит от благоволения вышнего; мы будем молить 
его во храме, а Вы между дикими прославляйте его святое имя, и тогда 
с надеждою будем ожидать, что предприятие увенчается счастливым 
успехом.~г *

-[IV . Ф. П. ВРАНГЕЛЬ. 
ПРИМЕЧАНИЯ К ЧАСТИ ВТОРОЙ 
«ЗАПИСОК ОБ АМЕРИКЕ» 
К. Т. ХЛЕБНИКОВА!

[ДОНЕСЕНИЕ М. КОНДАКОВА, 1817 г.]

В 1817 году доносит Баранову Михайло Кондаков, байдарщик в Ке- 
найской губе, о разных предметах с весьма здравыми рассуждениями. 
Между прочим, из сей бумаги видно, чтонаоз[еро] Илямню около сего вре
мени начали посылаться люди для вымена речных промыслов у тутновских 
[жителей — индейцев]. З а  год пред сим выменяли 600 р[ечных] боб [ров].

Говоря о Медной реке, он говорит, что обитатели реки сей привыкли 
ходить в Николаевский редут с промыслами и находят гораздо удобнее

а На отдельных листах спи ска  ЛО А АН-275, л. 62 о б .—65 об.
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сие сообщение с русскими, нежели через Константиновский редут, и по
тому лучше бы жителей не принуждать к тому, а дать им волю идти, 
куда хотят.

СО СЛОВ [Ф . Л .] КОЛМАКОВА —
ОБЫЧАИ И НРАВЫ
КУСКОКВИМЦЕВ И АГЛЕХМУТЦЕВ

Аглехмутцы жили издревле близ устья реки Кускоквима в дружбе и 
согласии с соседями, с которыми они составляли один народ. Однажды 
один мальчишка агл[ехмутский] играл с мальчишкой кускокв[имским], 
вышиб у последнего глаз; отец сего, поймав агл[ехмутского] мальчишку, 
сделал с ним то же, за что заступились родственники агл[ехмутского], и 
так далее, так что племя кускокв[имцев], будучи гораздо многочисленнее 
племени аглехм[утов], премного сих перебило и оттеснило [последних] 
к устью Нушагака и на остров Нунивок. На устье Нушагака и по взморью 
жили тогда ныне на Аляске живущие северновские и угашенцы (первое 
селение от Мо[р]жовского сел[ения] по А ляске). Вторые, будучи тес
нимы аглех[мутами], подвинулись к ныне ими занимаемым местам. С того 
времени и началось страшное гнание на агл[ехмутов] со всех сторон, и 
их перебили множество, так что по прибытии сюда Колмакова в 1816 году 
осталось аглехм[утов] 60 мужеска [пола]. Он защитил их от врагов и, 
наконец, примирил; они стали расплождаться, и теперь считается уже 
аглехм[утов] 150 мужеска [пола] (120 байдарок) и с женами до 500.

А глехм[уты ] чистоплотнее кускокв[имцев] и, кажется, лучшего про- 
тиву тех нравов. Последние в своих кажимах натираются человеческою мо
чою и, разведя большой огонь на жиру, нагревают мочою натертое тело. 
А глех[муты] же сего обычая не имеют, а употребляют бани — жупаны, 
как и в Кадьяке. Кускокв[иМцы] пленных мужеска полу, взрослые [они] 
или дети, убивают, а женщин держат в презрении. Аглех[муты] же обхо
дятся с пленными обоих полов хорошо, детей воспитывают как своих и 
дают им волю пойти куда хотят, но сей обыкновенно остается жить у по
бедителя по своей воле.

У обоих сих народов следующие обычаи суть общие. В каждом селении, 
как бы оно мало ни было, есть кажим, а в многолюдных два и три. Сии 
кажимы суть не что иное, как общественные хижины; строятся [они] 
пространнее барабор, хотя также землянками, настилается пол да лавки 
в несколько рядов кругом, задние выше передних, как в театрах. Все 
взрослые мужчины селения, женатые или холостые, не смеют в бараборах 
спать, а спят в кажиме; луки, стрелы и прочее оружие развешено здесь 
по стенам. Здесь мужчины обедают или вообще едят, но каждый [придер
живается] собственного своего хозяйства, жена ему прислуживает. 
Здесь же бывают их игрушки, или годовые праздники.

По закате солнца все ложатся спать; жены, дети, девки и старики да 
шаманы ложатся по своим бараборам, в каждом из коих по нескольку 
родственных семейств, расположась по отгородкам, как будто в стойлах, 
и каждое семейство занимает одно из сих стойл. В 3 ч[аса] утра, даже 
зимою, приходит мальчик, нарочно для сего приставленный, и зажигает 
плошки у каждого стойла в бараборе; тотчас одеваются жены и зачинают 
толочь ягоды, жир, кровь и вареную траву в пищу мужьям. Между тем 
готовится и шаман с помощник^, берет бубну и в облачении идет в ка
жим, где мужики уже встали, оделись и осветили кажим: начинается ша
манство. По окончании сего '. приносят жены приготовленную пищу 
к мужьям своим и родственникам. Потом все девки и дети уходят в поле 
собирать дрова, которые доЛжцы быть собраны на весь день еще до рас
света. С рассвета.мужчины отправляются по промыслам, куда кто хочет, 
а иной остается дома.’ Возвратившись домой, промышленный [эскимос]
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выходит из байдарки или с санок, идет прямо в кажим, где и садится 
в ожидании прислуги. Жена его спешит вытащить байдарку, прибрать 
промысел и тотчас несет мужу поесть. Женатый, буде хочет быть ночью 
с женою, он, когда в кажиме уже спят, уходит оттуда в-барабору к жене 
и ночью же возвращается в кажим.

Первую птичку или какого бы то-.ни было зверька, застреленного 
мальчиком, он несет к матери, которая бережет ее, вынув внутренность и 
высушив шкуру, как чучелу; она собирает таким образом все пташки, 
птички, мышь и пр., упромышленные детьми ее в целый год. Когда наста
нет время к игрушке, каждая мать нанизбшает этот первый плод промыш
ленности детей своих на шнурок и привешивает под низ птицы, вырезан
ной из дерева с распущенными крыльями, которая к потолку привешена, 
как люстры у нас, а под этим снарядом, на полу, горит плошка жиру. 
На игрушку собирается весь народ: и жены, и девки, и дети. Когда все 
соберутся и рассядутся, то выходит на середину мужик, к нему тотчас 
пристанут жена, дети, с женами и все родственники, загремит бубен, за
поют и стоящие в середине пляшут. Отплясав, старшина в семействе на
чинает делить и дарить всем присутствующим свой промыслы: жиры,
оленье мясо, толкушу, дарить лафтак старых байдар на подошвы, бобры 
на куски и пр., стараясь выказать свое богатство и прослыть удалым 
промышленником. Эта церемония соблюдается каждым семейством. В де
леже своих промыслов особенно наделяют стариков и старух да неиму
щих. Если выйдет плясать на середину мужчина холостой и без ближ
них родственников, то пристанет к нему кто-нибудь, хоть старуха из даль
них родственников, не допуская оставить кого-либо совершенно осиро
телым.

Эта годовая игрушка бывает осенью, по окончании промыслов. Бывают 
и частные игрушки, которые составляются таким образом. Например. 
Убили сына у исправного мужика. Мужик старается в год или более как 
можно более заготовить и напромышлять всякой всячины. Потом сзывает 
к себе на игрушку с разных селений и земель, жителей. Раздарив им свое 
богатство, т. е. мужикам, они садятся вокруг и едят.; наевшись, хозяин 
объявляет им о своей обиде и намерении отомстить и приглашает гостей 
помогать ему. Все соглашаются, и война начинается.

Детей никогда родители не наказывают. Если взрослый сын сделал 
отцу какую-либо обиду, то отец, не выговаривая сыну, приглашает своего 
лучшего друга в баню, отдарит его чем-нибудь и наедине тихонько просит 
его, чтоб он сказал сыну, что [тот] поступил дурно и чтобы вперед того 
не делал.

Здешние народы не имеют обычая держать невольников, или калгов, 
как колоши. И старшины их слывут таковыми по отличному удальству на 
промыслах и по великости семейства и родственников; личное уважение 
к таковому промышленнику переходит и к сыновьям, отчего и рождается 
род дворянства, которое, однако ж, никакой власти над другими не имеет.

Каждый собирает памятник своим промыслам. Так, например, от каж 
дого убитого им оленя выбивает он зуб и пришивает те зубы на ремень 
в два, три и более рядов плотно один к другому и таковым ремнем опоя
сывается. Пояс этот имеет великую у них ценность и есть, конечно, вер
ный знак достоинства промышленника.

№. Когда соберусь составить описан[ие] сих народов, не худо про
честь «Московск[ий] телегр[аф]» года 1832 в № 12 статью о эскимо
сах.5

5 В журнале «М оск ов ский  телеграф» (М., 1832, № 12, с. 554—561) была напе
чатана статья «Эскимосы»  — и звл еч ени е  и з  запи сок  ф ранц у з ск о го  естествоиспытателя 
и путешественника Р. П. Аессона.
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В [НОВО]АЛЕКСАНДРОВСКОМ РЕДУТЕ В 1832 ГОДУ

[Количество человек] Получено в год жалованья
в службе Р у6 . Коп.

Русских . . . . . . . .  11 4900 —
Креолов  3 900
Алеутов . . . . . . . .  7 660 —

. Итого . . . .  21
9

Временных
т у з е м ц е в ......... 7 560 -
девок аглехмут[ских] 6 360 —

[Итого . . . .  34] 7380 —

Промыслов приобретено с 1 генваря 1831 года по 31 генв[а| 
1832 года:

Итого

Бобров речных

1-го
2-го
3-го

сррта . . . . . . . 1455 1
604
530

[Шкур]

2610

Таксовая цена 
Руб. Ко

По 21/2 
2
Н/2

щенков . ........................... .... 21 J И/2 —
Пузырьков струи

[Пар]
1-го сорта . Г  . . . . .  .
2-го .................. : . .

445
960 1405 — 40

30
отобракованной .................. — 570

Л исиц
[Шкур]

б ел ы х .................................... .... 1 2 —
к р асн [ы х ]........................... . 133 2 —
сиводушек . . . . . . • . 4 153 3 —
чернобурых ........................... 1 6 —
красн[ых] недолисей . . . 10 1 —
щенков .................................... 3 11/q —

Выдр больших................................ 2 3 20
Рысей выходных........................... 3 3 —

485
[Пудов]

Моржового зуба -клык[ов] . . 75 31/2 —

[Ш кур]
Оленин осенних

1-го сорта ........................... .... 4 —
2-го . . . . . ■■. . . 13 29 3 —

Оленин весенних . . . . 6 J 2

[Итого приобретено за 13 месяцев промыслов] 
по таксовой цене на с ум м у ..................  .е .  . . . . 6790 00 90

На вымен сих промыслов в тот же срок употреблено:
Руб. Коп. Руб. Коп.

Разных товаров на сумму . ............................... 3960 —
Годовое жалованье, как выше показано . . . .  7380 —

11-340 00
На пайки и прочий торг[овый] ; расход..................  1160 —

[Итого израсходовано в тот ж есрок на] содер
жание редута ....................... 12 500 00



Оценив промыслы [по ценам международного р ы н ка ]— речной бобр 
кругом в 40 р., струю в 5 [п ар?] пузырьков, лисиц в 10 р., выдра и 
рысь в 50 р., зуб моржов[ый] крупный в 75 п уд [о в ],— будет годовое 
приобретение [Российско-Американской компании по этим ценам] со
стоять: *

"* Руб . Коп.

В речных бобрах на . . . . . . .  .: . . ;  . 104400 —
В струе [бобровой]...................... . у ' . ' .  . . 7025 —
В лисицах, выдрах и рысях . . .V.v,v -. . . 1800 —
В моржовом з у б е ...................... ; . . . . 5625 -—

Итого н а ............. ....... . . . . 118 850 00

В половине июля 1832 года вьгрезено промыслов:
Бобров речн[ых] 

1214 1-го сорта 
490 2-го 
467 3-го 

33 щенка 
Лисиц 

118
3 

13
1 
7 
1 
1

Рыси
4
3

[Шкур] 

!
красных выходных 
красных 
недорослей 
щенок
сиводушек выход[ных]
чернобурая
белая

большие выход[ные] 
средние

2204

144

выдры малые

Бобровой струи 
241 пар 1-го сорта ]
816 2-го [ 1503 [пары]
446 3-го ‘ [

285 выхухолей (сбираны в не
сколько лет)

11 выпоротков бобров 
Соболи

2 выходн[ых]
1 летний 
4 норки
1 медведок черный 
1 мешок с бобровыми лоскутами 

635 клыков морж[овых] в 90 пу
дов весу

По вышеуказанной. оценке соста
вится сумма около 106 000 р.

Должно заметить, что от бывшей на реке Кускоквиме голодовки и по
ветрий мало приходило диких с промыслами в редут~в течение последней 
зимы.

О НИКОЛАЕВСКОМ РЕДУТЕ 
[В КЕНАИСКОМ ЗАЛИВЕ]

Он стоит на яру сажен 13 вышиною, почва земли Твообще глинистая: 
с V2  фута толщиною слой истлевших растений, потом слой от 2—3 футов 
толщиною — желтоватая песчаная глина, в коей много корней трав, под 
сим слоем — серая глина с травою, и, чем ниже к морю, тем, (кажется, глина 
становится чище и синеватее. У редута яр беспрестанно сыплется и устье 
реки становится год от году шире и, кажется, мельче. Берега речек, кои 
я видел, суть лесистые и камней никаких не видать верст по 30 вверх по 
течению. Во многих местах, а именно от м [ы са] Касилова верст 15 и 
более к югу, находят в земле толстые слои bituminitos stobs <.. .>.6 Разбро
санные большие камни, о коих Ванкувер говорит, есть гранит белый 
с весьма крупными матовыми кристаллами.

В горах, лежащих поодаль от моря, находят смолу и около Иляменской 
горящей сопки — горячую нечистую серу.

Порядок торговли с туземцами следующий: в сентябре отправляется 
из редута на байдаре с товарами доверенный кенаец в Кныку, где он зи

6 П еревод :  битуминозные сланцы или сухонефтяные слои. Не ра зо бран о  о дн о  
слово.

80



мует у своих земляков. К нему приносят ближние и дальние свои про
мыслы в продажу; он сам для сего же посещает некоторые жила и побы
вает на реке Сушитне, где самое изобильное место р[ечных] бобров; в ап
реле он отъезжает с промыслом на байдаре в [Николаевский] редут, 
гребцы из кенайцев тех жил, с которыми от торговался, остаются на лето 
при редуте для компанейских работ, заготовления рыбы, сенокоса, таски 
лесу и т. п. Для сих работ поставляет каждый из 20 тоенов жил кенай- 
ских по 1 мужику и 1 женщине; в сентябре они опять увольняются, полу
чив платы по <.. .> за неделю. В июле посылается другой доверенный ке- 
наец с товарами на байдаре к переносу к озеру Илямне, куда он перено
сится, и обхаживает в течение зимы тамошние жила, выменивая промыслы, 
до 600 р[ечных] бобров, с коими он в апреле и майе опять к морю при
ходит и привозится в редут. Окроме того, съезжаются с жил в течение 
начала лета в редут также для торговли. В Кныку приходят часто и 
гольцане с хребтов, и жители Медной реки, где по недостатку в рыбе 
терпят часто от голоду и надеются на помощь в Кныку; они приносят 
и промыслов, но мало. В сравнении с прежним людством население в ке- 
найских жилах весьма умалилось и ныне считается около <...>, из коих 
кныковские жила суть самые большие <.. .>,

При Н[иколаевском] редуте клепечного промысла лисиц не произво
дят, а вся рухлядь приобретается меною у кенайцев, которые промышляют 
зверя своими средствами довольно медленно. Если бы пустить в продажу 
ружей (легких винтовок или дробовиков) и порох на условиях, чтобы 
стрелять лисиц, и дать капканы, какие употребляются в Канаде для ловли 
речных бобров, то, наверно, увеличилась бы промышленность.

Река Кактну, при устье коей Н[иколаевский] ред [ут ], имеет свою вер
шину близ залива Воскресенской гавани; она быстра и протекает по ле
систым местам, инде ровным, инде гористым, но более — ровным.

На основании известной таксы покупаются в Н[иколаевском] ред[уте] 
речные бобры на следующие товары:

4 больших или -о средних1 конец китайки
( 2 бобра больших 
< 2 средних 
[ 1 малый

1 фунт табака 1 малый

одеяло в 15 р. { 6 больших
1 { И Л И  

1 1 0 малых
1 фунт бисера 2 больших

х/.
V.

21/з

фунта пороха 
фунта табака 
фун?а свинца h

)
средний

2»/а аршина полотна
1 о средних

широкого 1 2 малых
1 котел железный

в 4 фунта веса 2. малых
1 кусок красной 

донгори (?) , : ю больших
1 топор ' 1 большой

Между собою же кенайцы меняются звериными шкурами по следую
щему сравнению:

1 оленину ставят в 3 реечных] бо5р[а]
За накидку Бобров больших

тарбаганыо ) по-2 ,олен[ины] | у g
соболью . j за; каждую

6 Русская Америка 81



За еврашечью парку
Ровдуга |

1 большая в 1 оленину
2 средн[ие] тоже в 1 оленину ',

Чугачи ставят тарбаганью накидку.в мбрской бобр. 
В 1834 году находились при редуте:

Человек

Русских с управляющим (дряхлых и неспособных к рабо
там людей ставят на часах) . . ........................................
Кенайцев , ■

6

женщин
мужчин 5

1
Временных (с апреля по сентябрь) из платы по 7 р.

в месяц: 
Кенайцев

мужчин (прежде было 15) ныне 
женщин ( 1 3 ) ............................... ....

Содержание редута стоит в год:

10
10

Руб. Коп.

Жалованье . . . .
Пайки ..................
Торговые расходы

3640 —
450 —

1285 60

5375 60

При редуте разведено небольшое скотоводство и в [18 ]34 году было 
больших и малых скотин 30 голов, из коего 7 коров дойных. Сенокос на
ходится в 15 верстах от редута, куда на зиму и переганивается скот, а ле
том он находится при редуте. Скот здесь ростом выше кадьякского и 
молоко дает весьма жирное от сочных трав; однако ж по неумению во
диться [ухаживать за скотом] приобретается весьма мало масла. 
Да если б увеличить скотоводство, то потребовалось бы брать более ра
ботников от кенайцев, на что они не иначе "как с принуждением согла
сятся. Этот скот иметь хорошо на случай будущего заселения креолов 
(может быть).

Служащие при редуте разводят картофель и репу, а других овощей 
за неимением семян при мне не было ни у кого. В 1833 году было всего- 
навсего посажено картофеля около 84 пудов и снято было 856 пудов. 
Землю не удобряют, гряды худо выполоты и сажен картофель слишком 
часто; нет сомнения, что с умением урожай был бы гораздо значительнее. 
Кенайцы охотно покупают картофель и платят оленьими шкурами и дру
гими вещами. Для продовольствия [снабжения] служащих и работников 
рыбою ловят оную летом в устье речки Кактну способом, употребляемым 
туземцами, именно так называемыми саками, т. е. на длинных шестах 
прикрепляются широкие продолговатые корзины, из прутьев сплетенные, 
кои и погружаются в воду так, чтобы рыба, идущая вверх по течению, 
попалась в корзину; тогда тотчас ее вынимают из воды. Для большего 
удобства ставят с берега поперек реки на несколько сажен род перила на 
козлах; желающий добыть рыбу вооружается саком, становится на перила 
близ воды, и малый его труд тотчас вознаграждается добычею. Когда 
замечен густой ход рыбы, то перила вплоть [плотно] обставлены людьми 
с саками; обыкновенно же старики, женщины и дети этим заняты. В Ке- 
найский залив входит удивительное множество рыбы, и все речки, в оный 
текущие, изобилуют ею. Неводов здесь не употребляют. Для зимнего за
пасания юколы устроены по реке Касилове, верст 5 вверх, запор о двух 
мордах, сушильни и сараи, и здесь в течение 1 месяца приготовляется до 
30 тыс. [ш тук] юколы.
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АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ОДИНОЧКА 
[В КЕНАЙСКОМ ЗАЛИВЕ]

Имеет в своем ведении одно небольшое жило кенайское и два жила 
чугачей. Она посылает бобровую партию байдарок 12 и производит кле- 
печный лисий промысел.

При одиночке:
Служащ[ий] р у с с к и й ........................................................1
Ч у г а ч е й ..................................................................................2
Временные, с майя на Зг/2 месяца, по 17 р.

[на] каждую
ж ен щ и н ..............................................................................3

Руб. Коп.

На ж алован ье.............................................  590 —
Пайки    60 —
Торг[овые] расходы . . . . . . .  177 78

827 78

ИЛЯМЕНСКАЯ ОДИНОЧКА

Заведена в 1833 году для вымена р[ечных] бобров.
При ней

байдарщик  ...........................  1 1  кенай
р а б о т н и к ...............................  1 J “

. . Руб. Коп.

На жалованье    470 —
П айки...........................................................  60 —
Торг[овые] р а с х о д ы ................................  42 50

572 50

Прежде присылался человек летом к переносу, куда приходили илям-. 
нинцы и приносили свои промыслы, но с устроением одиночки удвоились 
почти промыслы.-*



Часть УНАЛАШ КА,
третья ЛИСЬЕВСКИЕ ОСТРОВА

И ЧАСТЬ ПОЛУОСТРОВА 
АЛЯСКА

[Глава] I. ИСТОРИЧЕСКОЕ 
И СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗВЕСТИЕ ОБ ОНЫХ 
В ПРОШЕДШЕМ СТОЛЕТИИ

Открытие островов Лисьей гряды, по «Хронологической истории» 
г. Берха,1 относится к 1759 году, в котором на судне купца Никифорова 
мореход Глотов остановился на Умнаке и, вероятно, посещал Уналашку, 
а бывший при нем казак Пономарев доставил правительству довольно 
обстоятельную карту Алеутских островов, означа к NO от Уналашки 
8 больших островов. Капитан [М . Д .] Левашов посетил Уналашку 
1769 года, но подробное описание гряды тех островов произведено капи
таном [Г. А .] Сарычевым 1790 и 1792 года. А . А . Баранов оставил также 
любопытное известие о сем острове. Но чтоб сличить сии описания, вы
писываю из них некоторые подробности.

А . ИЗ СОЧИНЕНИЙ г. [В. Н ] БЕРХА

Г[-н] Берх собрал все сведения, какие только приискать мог об от
крытиях, и, следовательно, они и должны почитаться единственными, и 
если недостаточны в означении времени и подробности действий, то не 
иначе как от недостатка материалов, которые поверить и пополнить, ка
жется, и все случаи уже упущены. Итак, должно довольствоваться [тем ], 
что есть, а потому выписываю сокращенно разные сведения.2

1. Суда, посещавшие Уналашку и острова 
Лисьей г^яды

Судно московского купца Серебренникова, отправленное 1753 года под 
командою Башмакова, разбило у неизвестного острова. Впоследствии по' 
соображению обстоятельств полагали оный за Умнак, и, следовательно, сие 
было началом посещения островов Лисьей гряды.

1758. На судне Серебренникова мореход Глотов зимовал на Умнаке, и 
казак Пономарев составил карту тех островов, как выше упомянуто.

1761. Купца Бечевина судно Гавриил приставало к Умнаку и зимо
вало на Аляске.

1761. Компанейское судно Захария и Елисаветы  было отправлено 
из Охотска для открытия. Мореход Дружинин расположился зимовать 
в Уналашке и там убит со всеми людьми, как ниже Описано.

1 См.: Б е р х  В. Н. Х роноло гич еская  история открытия Алеутских островов, или 
Подвиги р о с си й ск о г о  купечества. СПб., 1823.

2 К. Т. Х лебников  иногда  пересказывает, а ино гда  приводит цитаты и з  труда 
В. Н. Берха ( у к а з .  соч., с. 21—79, прил. 1. Ведомость мехам, вывезенным частными 
компаниями).
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1764. На судне Адриана и Н атали и мореход Глотов, возвра
щаясь по неудачном посещении Кадьяка на Умнак, нашел здесь убитых 
русских.

1764. Купца Уледникова судно П етр и Павел под командою море
хода Соловьева зимовало на Уналашке. Ниже сего следует описание по
ступков экипажа оного.

1765. Бот Павел под командою подштурмана Очередина зимовал на 
Умнаке и Уналашке.

1766. Купца Красильникова судно Владимир под, командой [А .] Са- 
пожникова.

1770. Компании Орехова судно Павел с мореходом Соловьевым 
4 года оставалось для промысла у острова Уналашки.

1774. Купцов Ореховых судно Владимир под командой [П .] Зайкова 
приставало на острове Умнаке, и там Зайков, составя товарищество с ко
мандою судна Ввила, принадлежащего купцу Буренину, отправился на 
Умнак и, прозимовав на оном, описал окружные острова. В 1778 году он 
возвратился на Умнак.

1772. Тотемского купца [А .]  Холодилова судно Михаил подкомандой 
штурмана Полутова два года пробыло на Уналашке.

Сие исчисление судов составляют только те известия, коих плавание 
именно означено до Лисьих островов, но, кроме оных, многие посещали 
сию группу, как приметно, по вывозимому ими промыслу лисиц, в следую
щем отделении означенному.

2. Промыслы судов, посещавших острова 
Лисьей гряды 3
[Из «Ведомости мехам, вывезенным частными компаниями»]

Год
возвра
щения

Лисицы

Имена судов Мореходы Бобры черно-
бурые

сиво- 
душк и

крас
ные

Выдры Коты

У лиан [Иулиан] Глотов 1762 1465 1002 1100 400 _ _
Г авриил __ 1762 390 20 39 349 18 —
Петр и Павел Деларов 1766 340 569 513 170 — —
Николай — 1766 143 61 130 7 --- —
Адриан и Наталия —  . 1766 1867 393 561 420 70 —
Иоанн Устюгский — 1768 1272 681 802 425 — —
Павел Очередин 1770 600 960 1018 10 — —
Адриан — 1770 1107 996 1419 593 — —
Иоанн Устюгский — 1772 1107 1002 1427 600 — —
Прокопий Очередин : 1773 250 — 20 40 — —
Павел Соловьев 1775 1904 1493 2115 1278 86 —
Михаил Полутов 1777 3627 431 1 198 _ 1430
Николай Петушков 1777 230 60 30 — — 190
Владимир Пател Зайков 1779 4421 549 1090 1204 92 1725
Евпл 1779" 951 252 378 630 63 540
Павел Измайлов 1779 2726 577 976 821 — —
Наталия Бочаров 1782 270 45 70 — — —
Николай Пайков 1785 2073 395 729 1930 930 —
Климент Полутов 1785 1129 612 743 445 427 61
Евпл Григорий Корёлин 1785 113Э 196 395 1309 3 394
Алексей Деларов ‘ V 1786 882 73 220 1276 147 2352
Александр Невский Ст[епан] Зайков 1780 1830 674 1124 1417 _ —
Георгий Победо

носец]
Прибылов' . 1789 2720 — -- 1025 31151

Зосима и Савва- 
тий

»
■■■'• ;

1797 88 140 167 175

3 В оглавлении к части третьей: Промыслы, оными производимые.
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3. Сведения об алеутах4

Первые посетители, вероятно, мало, обращали внимание на состояние 
жителей и, будучи заняты собственными выгодами, нте доставили оных 
сведений. Казаки, посылаемые для сбора ясака, также немного замечали, 
и потому во всех известиях, собранных^. Верхом, не упомянуто [ни] о чи
сле жителей по островам .Лисьей гряды, ни об их нравах и обычаях.

4. Описи островов

1759. На судне У  лиане  /И у ли ан ]  с мореходом Глотовым бывший 
казак Пономарев доставил правительству карту Уналашки и других ок
рестных островов. °

1776. Штурман Зайков, зимовавший на Унимаке, описал с топографи
ческою точностию все окружные острова. Карта сия была первая, которая 
познакомила сибирских мореплавателей с истинным положением островов 
Алеутской гряды.

т .  с того времени командовали судами штурманы Охотского ведом
ства Потап и Степан Зайковы, Очередин, Петушков, Пблутов, Прибылов 
и Измайлов; и, вероятно, каждый из них делал описи тех мест, где нахо
дились для промыслов, и представляли правительству; из коих и состав
лена уже полная карта всей гряды от Камчатки до Кадьяка.

5. Несчастные приключения с русскими 
[1752—1765 гг.]5

1752. Серебренникова судно с 34 человеками экипажа под командой 
Башмакова во время бури разбило у неизвестного острова. По выходе на 
берег экипажа жители встретили оный вооруженною рукою и метали 
стрелы свои с дощечек, но огнестрельным оружием скоро были прогнаны. 
Полагают место разбития остров Умнак.

1757. Судно К ап и то н  под командой Студенцова разбилось у ост
ровов Лисьей гряды; и хоть команда вся выбралась на берег, но спасли 
только малую часть провизии и огнестрельного оружия. Людей, способных 
к защите, оставалось только 15 человек, и [так ] как в сие время напали на 
них приехавшие байдарой жители и пустили на них тучу стрел, почему они 
сделали залп из ружей, убили двух человек и тем обратили в бегство ос- 
тавших.

В генваре 1762 года Голодов и Пушкарев с партиею 20 человек про
мышленных учинили насилие женщинам острова Унги. Островитяне, оскор
бись сим поступком, напали на них врасплох, убили Голодова и еще од
ного промышленного и ранили троих. Вскоре после сего сделали острови
тяне на россиян вторичное нападение, при котором 4 человека убито, 
столько же ранено и шалаши их обращены в пепел. В майе Лобашков и 
еще один промышленник, пошед к теплым минеральным ключам, в рассто
янии 5 верст от гавани находившимся, были там убиты. Неизвестно, чем 
отомстили россияне островитянам за первые нападения, но за сей поступок 
лишили жизни семерых аманатов. Через несколько дней учинили жители 
Аляски в большем числе приступ к российскому жилищу. Но [так ] как 
островитяне заблаговременно примечены, то и прогнали очень скоро их 
огнестрельным орудием.

4 В оглавлении к части третьей: Сведения об алеутах и произведениях.
5 В оглавлении к части третьей: Несчастные приключения с экипажами русских 

судов.
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Судно Захария и Е лисаветы  под командою Дружинина, от> 
правясь из Охотска 6 сентября 1761 с экипажем из 34 человек, который 
на следующий год пришел в Уналашку и расположился там зимовать, от 
жителей принят ласково и в залог безопасности получил аманатов. «Он 
[Дружинин], предполагая найти более выгод на малом острове Икахане,6 
перебрался туда со своим отделом. В один день Дружинин отправил 5 че
ловек осмотреть оставленные клепцы и по уходе их рассудил с осталь
ными: Корелиным, Брагиным, Шавыриным, Коковиным и еще одним 
[промышленником] <...>, посетить жилища островитян. Побыв там не
сколько времени, начали они уже собираться домой. Вдруг один алеут 
ударил Дружинина дубиною по голове и остальные, кинувшись на него, за
резали его ножами. После сего напали они на Шавырина, но он, имея при 
себе топор, оборонялся оным и убежал в свое зимовье. Коковин, находив
шийся в сие время вне шалаша, был также окружен, повергнут на землю, 
и уже островитяне начали колоть его костяными ножами своими, как 
вдруг прибежал к нему на помощь Корелин и, разогнав сих неистовых але
утов, спас своего товарища. Дикие обитатели острова Уналашки действо
вали заодно по обдуманному плану, ибо около сего же времени напали они 
на остальные две артели и убили всех без исключения. Ни одному из не
счастных россиян не удалось избегнуть смерти».

«Вскоре после сего островитяне напали на зимовье покойного Дружи
нина, и хоть промышленники, в оном засевшие, стреляли в них из ружей, 
но, видя, что они продолжают свое нападение, решились по четырехднев
ной осаде сделать вылазку. Отважные россияне Шавырин и Коковин ки
нулись первые на диких и последуемые товарищами своими положили на 
месте троих, а остальных разогнали. Во время осады показывали им дикие 
с торжеством одежду и оружие тех промышленников, кои, быв посланы 
осматривать клепцы, учинились их жертвою.

Сохрани отважностию и смелостию жизнь свою, спустили россияне 
немедленно байдару и решились плыть к селению Калахтан, где находи
лась вторая артель. Достигши до места сего, удостоверились они cftopo, что 
и сии товарищи их более не существуют, а посему и положили плыть в га
вань, где стояло их судно. Зрелище, которое им здесь представилось, по
разило их еще более. Судно нашли они разломанным, а взморье покры
тым трупами их товарищей. Несчастные промышленники сии, претерпев 
еще множество разных нападений и бедствий, достигли уже в марте 
следующего года до корабля Ивана Коровина (судна Троицы той же 
компании) в таком изнурении сил, что Шавырин испустил вскоре дух 
свой, а остальные, изнуренные болезнями, вывезены были впоследствии на 
корабле Соловьева в Камчатку».

С шитика Николая купца Серебренникова, в третье его [судна] 
путешествие [1758— 1763 гг .], дикие убили большую часть экипажа, но, 
невзирая на сие, он возвратился в Охотск.

Мореход Глотов на судне А дриана и Н а та ли  и пришел на Кадьяк 
1763 года, но тамошние жители многократными нападениями беспоко
или его всю зиму. На следующий год, 3 июня, он пришел к острову Ум- 
наку. «Проведя здесь прежде две зимы в согласии с жителями и почитая 
их своими приятелями, послал он. тотчас байдару с десятью человеками на 
берег. Люди сии пошли прямое в , прежнее зимовье свое, но как были они 
удивлены, усмотрев, что за печкою сидит заколотый россиянин и что пол 
избы сей выломан и облит кровью. Приведенные в страх сим ужасным 
зрелищем, кинулись они немедленно к байдаре своей и, хотя в них пущено 
было из-за камня множество стрел, добрались благополучно до судна».

6 В работе В. Н. Верха ( у к а з .  срч., с. 9 )  острое назван Иналак. По И. Е. Вениа
минову, это о-в Укнадак, •на с ев еро-восток от о-ва Уналашка (см.: В е н и а м и 
н а  в И. Е. Запи ски  о б  островах Уналашкинского отдела. Ч. I. СПб., 1840, с. 188—189).
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Глотов, по расчетам своим, решился жить здесь [на Умнаке]. «Острови
тяне противились было сильно выходу россиян на берег, но [так ] как от
важные мореходцы сии отразили их военною руКою, то они не токмо что 
оставили их в покое, но даже удалились ,еами. с сего острова.

С наступлением весны дикие опять возвратились, и один из них рас
сказал Глотову, каким несчастным образом убиты здесь экипажи двух су
дов и что часть россиян находится и Поднесь [поныне] на другой стороне 
острова».

1764. Мореход Соловьев на судне П е тр а  и Павла пришел в Уна
лашку. «Вскоре по прибытии туда был Соловьев посещен всеми прежними 
своими приятелями, от которых и услышал с душевным прискорбием, ка
кая участь постигла М едведева7 и его товарищей. Алеуты сии рассказы
вали ему, что тоены трех ближних островов решились искоренить всех рос
сиян, кои к ним прибудут. Но нападение на них-положили они делать 
только тогда, когда русские, разделясь по артелям, отправятся на звери
ный промысел».

«Храбрый Соловьев, получив известие об участи несчастных соотечест
венников своих, решился отомстить кровожаждущим дикарям. Сначала за
нялся он обстоятельными распоряжениями, построил зимовье и распреде
лил людей к промыслам. Но он не успел еще кончить сего, как дерзкие 
островитяне, возгордясь прежними победами, сделали на него нападение. 
Покушение сие было неудачно и обошлось алеутам дорого. Соловьев, го
товый всякую минуту к сражению, положил при сем случае сто человек на 
месте и истребил байдары их и жилища. Когда же после сего присоеди
нились к нему Коковин и Коровин, то он, оставив половину людей своих 
при судне, пошел с остальными на тех зверских дикарей, которые убили 
Дружинина и Медведева.

Кровопролитие при сем случае было ужасное, большая часть виновных 
в убиении россиян заплатила за сие жизнию. Мстители сии, услышав 
впоследствии, что островитяне, боясь нечаянного нападения, собрались 
в числе 300 человек в одно укрепленное жилище, отправились немедленно 
туда. По прибытии их начали островитяне метать из разных отверстий 
стрелы, но [так ] как вместо оных влетели туда к ним пули, то и решились 
они, заколотив все щели, ожидать покойно участи своей. Соловьев, видя, 
что зданию сему нельзя будет нанести скорого вреда, подложил под оное 
в разных местах кишки, начиненные порохом, и поднял сих несчастных 
детей природы на воздух. Хотя при сем случае спаслись многие от взор- 
вания, но были побиты ружьями и саблями». Очевидцы рассказывали, что 
убитых было не более 200.

1765. Штурман Очередин на боте П авла зимовал на острове Умнак; 
весною «Очередин отрядил несколько человек для собрания ясака на 
ближний остров. Требование сие, о котором свободные островитяне не 
имели ни малейшего понятия, произвело весьма дурные последствия. Ни 
один из посланных не возвратился к судну, и даже неизвестно, каким об
разом были они убиты.

Очередин отправил в августе 28 человек на остров Уналашку для 
ловли зверей <.. .>. До декабря месяца жили там люди сии весьма покойно, 
но 12 числа дикие сделали на них нечаянное нападение. Дабы более уст
рашить промышленников, распустили они слух, что взяли еще два судна 
и людей всех перебили. Хотя известие сие оказалось впоследствии неспра-

7 В 1970 г. во  время археологических и с сл ед ований  д р ев н ей  стоянки Чалука 
у  с. Н икольского  на о -ве  Умнак (Алеутские острова) было обнар уж ено  п о з д н е е  г р у п 
п ово е  захоронение, включающее останки 13 ру с ских  и о дн о г о  алеута. Р уков оди вш ий  
раскопками американский антрополог В. С. Лафлин высказал пр едполож ение о том, 
что з д е с ь  захоронены останки первых рус ских  промышленников, и именно паотии М ед 
в едева  ( L a u g h l i n  IV. S. Aleutian Ecosistem. — Scien ce , 1970, vo l. 169, p. 1107—1108)..
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-ведливым, однако же они действительно истребили две артели, в коих 
было 11 россиян. Отважные промышленники, отразив диких весьма удачно, 
переехали отсюда на другой малый остров и в майе соединились с Оче- 
рединым».

B. ЗАМЕЧАНИЯ г. [Г. И.] ДАВЫ ДО ВА8 
ОБ ИСТРЕБЛЕНИИ РУССКИХ СУДОВ9

«В 1760 году или несколько после на разных Алеутских островах на
ходились 4 русских судна, принадлежащих различным торговым общест
вам. Алеуты согласились перебить промышленных, и [так ] как должно 
было исполнить сие вдруг [сразу] в разных местах и в одно время, дабы 
другие, узнав о погибели соотечественников, не успели принять меры ос
торожности, то разделили они между собою по равному числу лучинок, 
■бросая всякий день по одной в огонь. Когда последняя была кинута, то
гда напали отовсюду на всех промышленных и перебили их, исключая 
6 человек, отстрелявшихся и ушедших в пещеры Уналашки. Они пробыли 
там до прихода передовщика Соловьева, который в отмщение истребил 
более 3000 алеутов, засыпая их иногда под развалинами юрт целыми се
лениями, ибо на Уналашке в одном доме жило всегда по многому числу 
людей.

Незадолго до прихода Шелихова на Кадьяк 4 байдары лисьевских 
алеутов приезжали в Уяцкую бухту (на Кадьяке) в намерении перебить 
и ограбить коняг, напав на них на рассвете, но коняги, усмотрев своих не
приятелей, подкрались к ним ночью, перекололи всех мужчин и 5 женщин 
оставили невольницами».

C. НОВЕЙШИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОМ ЖЕ 
а : 1826 ГОДА А

Протекло более 60 лет после несчастного случая, при котором истреб
лены на островах экипажи трех судов, и очевидцев осталось немного. Один 
старик, житель Уналашки, бывший во время сего происшествия молодым, 
помнил все подробности оного и слышал рассказы единоземцев. Преклонен
ный ко старости и примиренный временем с русскими, он на вопросы лю
бопытствующих с чистосердечием повествовал о том следующее:

«В котором году, неизвестно, было первое судно на Уналашке, которое 
увидели здешние жители; и первые русские, бывшие на сем судне, про
стояли несколько и. ушли благополучно. Спустя год или более пришло вто
рое судно. Как оно называлось, сколько экипажа и как прозывался 
командир, повествователь не знал, кроме того, что начальник русских назы
вался Иван Иванович.5 В августе или ранее судно сие, пришед в нынеш
нюю Капитанскую гавань, положило дкорь у острова Ук’адак, лежащего 
по северную сторону Амахнака. В трехдневное пребывание их тоены дали 
им амантов и оказали возможные и искренние ласки и услуги. Русские, 
будучи довольны приязненным расположением алеутов, решились зимо
вать в Уналашке и, отыскав удобное место, вытащили судно свое на берег

8 См.: Д а в ы  д о  в Г. И. Двукратное путешествие в Америку морских офицеров 
Хвостова и Давыдова , пи санное сим последним. Ч. IT. СПб., 1812, с. 107—108.

9 В оглавлении к части третьей}. Замечания г. Давыдова об истреблении судов 
островитянами. . ...

А—А В тексте спи ска  АГО-112,Д. 186.
Б В сн о ск е  спи ска  АГО-112j л. 186 об . :  Должно быть, Иван Коровин, командир 

судна Т р о и ц ы .  ■ ,
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подле речки, впадающей с южной стороны среди Капитанской гавани, 
и перебрались в построенную ими дерновую казарму.

Как для промысла зверей, так и для заготовления кормов разделились 
они на несколько партий. Одна байдара с полным комплектом отправилась 
к месту, где ныне Веселовскоеселение, другая-—на остров'Борьку, лежащий 
в Уналгинском проливе, иные по нескольку [человек] вместе поселились 
в близлежащих селениях. А  остальные >с начальником своим жили в по
строенной у судна казарме [и ] также занимались промыслом и приготов
лением для себя кормов.

Распорядясь таким образом, они жили-й могли жить спокойно, выгодно 
и безопасно, имея при себе упомянутых" аманатов. Алеуты, весьма часто по
сещая их, привозили им свежей рыбы, лисиц, бобров и пр.

В одно из таких посещений алеуты услышали.от детей своих, бывших 
аманатами, что одного из них русские высекли розгами. Таковое наказание, 
никогда не слыханное и не виданное ими и, может быть, преувеличенное 
детьми, они приняли для себя с самой худой стороны и положили непре- 
менйое намерение избавиться от пришельцев, по их мнению, сильно- 
опасных.

В начале или половине октября начальник русских Иван Иванович от
правился на остров Борьку для посещения своих товарищей. Во время сей 
отлучки алеуты исполнили свое злое намерение.

В один день они более обыкновенного принесли свежей и лучшей рыбы 
и большой связанный тюк лисиц, собравшись в значительном числе в ка
зарму. Между ними было положено, чтоб тогда, как русские, развязав 
тюк лисиц, будут их разбирать, напасть на них вдруг и умертвить. Но 
сего не удалось. Некто из русских как-то заметил у одного алеута за ру
кавом его парки копье и дал знать о том своим товарищам. Они немед
ленно бросились к ружьям, а алеуты в тот же момент с криком на них на
пали и по долгом и упорном сопротивлении убили всех бывших в казарме. 
Из алеутов убито только двое, но многие были ранены.

Совершив варварский поступок, они тотчас разломали казарму и судно. 
Все товары, сумы с мукой и тела убитых разбросали по берегу и в море, 
не взяв ничего себе, кроме железных вещей. Алеуты через знаки изве
стили о сем происшествии по всем алеутским селениям там, где жили рус
ские. Неизвестно повествователю, по следствию ли сего случая или в одно 
время убиты [были] и другие русские, прибывшие на сем судне, выклю
чая 6 или 7 человек, бывших на острове Борьке, и их начальника Ива
на Ивановича (который, по словам повествователя, впоследствии был еще 
в Уналашке и [он] знал его лично).

Сии 6 человек неизвестно каким образом избежали рук убийц и в бай
даре своей пустились в Бобровую бухту, отколь через горы перешли 
к тому месту, где было вытащено их судно. Здесь с ужасом увидели, что 
та же участь постигла их товарищей, и потому, избегая быть пойманными 
алеутами, они скрылись на противолежащей от судна на юг высокой горе, 
где в удобном месте сделали себе приют и оттоль по ночам ходили к раз
битому судну и переносили все, что могли и что им было нужно, более же 
муку и [части] из судовых обломков.

Алеуты, вероятно, приметя, что кто-то уносит обломки судовые и сумы 
с мукою, сожгли все оное вместе с телами убитых.

Повествователь, бывший аманатом у русских, не знал наверное, из
вестно ли было алеутам убежище русских или нет, а знал только навер
ное, что один из них, впоследствии окрестившийся и известный под рус
ским именем Ивана Щудрова (умерший в 1820 году), знал совершенно их 
местопребывание, украдкой от своих носил им свежей рыбы и извещал 
о всем, что делали и что думали алеуты. Он им сказал, что той же зимой 
побиты экипажи двух русских судов: одного на Умнаке и другого в Иса-
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нахском проливе. Наконец, летом в следующий год сей достойный уваже
ния островитянин принес им радостное известие, что пришло судно и оста
новилось на Z W  оконечности острова Умнака.

Несчастные и вместе счастливые русские промышленники после сей 
радостной вести ночью спустили свою байдару, давно уже построенную 
ими в своем жилище из обломков судна и обшитую остатками сум, и в ней 
пустились на остров Умнак. На сем переезде задержали их противные 
ветры, и они принуждены были искать убежища в пещере близ Макушин- 
ского селения. Дождавшись хорошей погоды, они отправились в путь свой 
н благополучно приехали на судно, на коем находился известный Соловьев.

Говорят, что алеуты видели побег их на байдаре, но не хотели гнаться. 
Говорили также, что одна девка, бывшая на содержании у русских, пред
варяла их о замыслах своих соотечественников, но русские, видя их доброе 
расположение, не верили и не принимали мер осторожности, и что та же 
девка посещала их после в месте их убежища, сообщала известия об алеу
тах и дала знать о приходе судна на Умнак. Место, где стояло судно и 
убитые русские, впоследствии названо русскими же Убиенною бухтою и 
доныне известно под сим именем.10

D. СВЕДЕНИЯ О КАПИТАНАХ
[П. К .] КРЕНИЦЫНЕ И [М . Д .] ЛЕВАШОВЕ 11

В 1768 и 1769 годах флота капитаны Креницын и Левашов на двух су
дах плавание имели от Камчатки мимо Алеутских островов до острова 
Унимака и обратно. •

Из инструкции, данной капитану Биллингсу, известно, что они прози
мовали: капитан Креницын на острове Унимаке, а Левашов на Уналашке 
в Гавани Св. Павла. У капйтана Креницына в прозимовку померло до 60 
человек от цинготной болезни, чем он был приведен до того, что если бы 
капитан Левашов не пришел к нему со своими людьми, то бы не с кем 
было и управлять судами.

Капитан Креницын испытал неоднократные покушения алеутов напасть 
на него и потому имел всегда большую осторожность. Он имел 4 поста 
для ночного караула, приказывал чрез несколько минут делать ружейные 
и пушечные выстрелы для устрашения диких, всегда неутомимо почти ста
равшихся скрасть караул и перебить всех его судна служителей.

Капитан Креницын заметил, что если служители его команды, имевшие 
когда-либо венерическую болезнь, ели китовину, то тотчас застарелые 
раны открывались и венерическая болезнь чрез трое суток возобновля
лась.

Капитан Креницын поставил на Унимаке близ бывших своих юрт де
ревянный крест и на оном же медный; в том кресте в скважине оставлена 
им записка в наставление будущим посетителям.

10 Замечания Ф .  П. Врангеля о нападениях алеутов на экипажи русских  судов  
см. с. 144.

11 Эти данные взяты КL Т. Хлебниковым, по-видимому, и з  «Наставления Государ
ственной Адмиралтейств-коллегии. . .ф л от а  капитан-лейтенанту Иосифу Биллингсу . . .»  
( см .: С а р ы ч е в  Г. А. Путешествие, капитана Биллингса ч р е з  Чукотскую землю от 
Берингова пролива д о  Нижнеколымского о ст рога . . .  СПб., 1811, с. 143—191). Мате
риалы эк сп е ди ц и и  П. К. Креницына и М. Д. Левашова д ол г о е  время не подлежали 
оглашению. Первая п убликация  их пЬяйилась лишь в 1852 г. ( С о к о л о в  А. П. Экспе
д и ц и я  к Алеутским островам капитанов Креницына и Левашова, 1764—1769 г г . — 
Зап. Гос. д еп .  Мор. м-ва, 1852, Ч. X), П осл едую щ ие публикации см.: Л я п у н о в а  Р. Г. 
Этнографическое зн ач ени е  э к сп е ди ции  •капитанов П. К. Креницына и М. Д. Левашова 
на Алеутские острова (1764—1769). — СЭ, 1971, № 6; Д и в и н  В. А. Р у с ски е  море
плавания на Тихом океане в XVIII в. М., 1971, с. 226—255; Г л у ш а н к о в  И. В. 
Э к сп е дици я  капитанов П. К. КренццыНа и М. Д. Левашова к Алеутским островам. 
М., 1972.



Е. ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ [ДЖ.] КУКА 12

Знаменитый мореплаватель, проникая к Северному полюсу, от Кенай- 
ского залива проходил мимо Кадьяка и /Посетил' Уналашку. Каждое заме
чание сего великого мужа ценится потомством, и потому описание его 
как бы украшает все другие повести.

На кораблях Резолюшин  и Дискрвв'ри Кук пришел [к  Уналашке} 
27 июня 1778 года. Гавань, где стали на якорь, назвал он, по словам жи
телей, Самганудга — при северной стороне.острова на широте 53°55/ и дол
готе 193°30', и оставили оную первый'р^з 2 июля. Гавань сия до сего 
времени называется Английскою. •

Возвратись из Берингова пролива, они вторично посетили Уналашку, 
и при сем случае он пишет: «Наконец, 2 октября [1778 г .] при рассвете 
увидели на ZO остров Уналашку. Жители в окрестностях многочисленны, 
многократно нас посещали, продавали сухой лососины и других рыб, за ко
торые платили мы табаком; и матросы были так щедры, что в двое суток 
цена оному спала на тысячу процентов».

«Мы нашли на берегу еще много ягод, употребление коих в ежеднев
ное питье с пивом из шишек совершенно истребило начало цинги, ежели 
оная у кого и была. Ежедневно все служители посылаемы были на берег; 
мы ловили рыбу и в таком изобилии, что не только всякий день для всех 
было достаточно, но еще оставалось лишку».

Здесь капитан Кук, кроме многих русских промышленников, видел 
русского морехода Герасима Измайлова и передовщика Якова Сапожни
кова. После чего продолжает: «Когда мы ближе познакомились [с  рус
скими], многие из офицеров наших ездили в российское селение и всегда 
были приняты очень хорошо. Селение сие состояло из одного дома и двух 
амбаров и островитянских жилищ. Россияне имели при себе в услужении 
несколько камчадалов и островитян. Пищу им доставляют большею ча
стию произведения моря, коренья и ягоды, и они умеют придать прият
ный вкус самым простым яствам. Я  ел приготовленное ими китовое мясо, 
оно показалось мне довольно вкусно; икра, сбитая вроде сухого пудинга, 
служит им вместо хлеба; настоящего [хлеба] имеют'весьма мало, и оным 
лакомятся. Много сосут разных ягод, пьют воду и, к счастию их, весьма 
мало употребляют вина.

Жители Уналашки, кажется, добрых свойств, может быть власть рос
сиян укротила природные их склонности. Сказывают, что сначала должно 
было поступать с ними строго, но строгость сия произвела полезные дей
ствия. Уналашкинцы живут между собою и с россиянами согласно, имеют 
своих начальников и пользуются собственностью и свободою.

Все вообще малорослы, но в членах довольно есть соразмерности; лицо 
одутловатое и смуглое, глаза черные, волосы такие же и прямые; муж
чины стригут [их] спереди, а сзади отращивают, женщины подбирают 
к темю.

Одежда у обоих полов одинакова: нижнее платье из птичьих кож 
[шкурок], весьма чисто сшитое, а сверху — из кишок какого-либо боль
шого зверя. Тело не красят, но женщины накалывают слегка лицо. Оба 
пола прорезывают нижнюю губу и в прорезы сии вставляют кости, но 
мужчины весьма редко, а женщины почти всегда. Те и другие ходят 
в серьгах.

12 В оглавлении к части третьей: Извлечения из Путешествия капитана Кука об 
Уналашке. Первое и з дани е  третьего «Путешествия» Дж. Кука  вышло в 1784 г. : 
С о о k J . А Voya g e  to the Pa c i f i c  Ocean, under taken.. .  f o r  making D is cov er ie s  in the 
Northern Hemisphere. P er fo rm ed  under the Direction o f  Captain Cook, Clerke and Core. 
Vol. I—II. London, 1784.
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Пища их состоит из рыбы, морских зверей, птиц, кореньев и ягод. На 
зиму сушат рыбу и оною запасаются. Большею частию едят все сырое, 
редко варят. У некоторых видели мы небольшие медные кастрюльки и 
сковороды, а у других каменные сковороды.

Мне случилось быть при обеде одного начальника; все кушанье его 
состояло из сырой головы только что пойманной большой рыбы. Двое 
слуг обрезали и съели мясо около ушей, потом голову вымыли и, нарезав 
куски от щек, подносили начальнику, который глотал оную с таким же 
удовольствием, как мы едим устрицы. По окончанию сего обеда слуги раз
делили себе голову, поглодали оную до костей.

Жилища островитян состоят из ям, покрытых кровлею, из разных ра
стений и трав состоящею, отчего издали похожи на навозные кучи. Во
обще [жилища] не более 50 футов в длину и 20 в ширину. Живут по не
скольку семей вместе в одном шалаше, но каждая отдельно в особенном 
углу, спят не на скамьях, а на земле, рогожами покрытой; в сем месте со
храняют свое платье, кожи и все имущество. Середина шалаша принадле
жит всем вообще и крайне нечиста.

Корзины, ведра, горшки, ложки, рогожи составляют все домашние их 
приборы и на вид хороши. У нас ничего железного не просили, кроме иго
лок. У них [иглы] костяные, и сим-то грубым орудием не только сшивают 
они кожи на байдары, но шьют платья и даже вышивают весьма красиво. 
Корзины их корневые и из трав, весьма плотны и красивы. Отделка всех 
их работ доказывает, что они выдумчивы и терпеливы.

Уналашкинцы хоронят мертвых в местах возвышенных и на могилах 
делают небольшие насыпи. Я  видел два таковых кладбища, в коих много 
было насыпей и каменных.

Жители Уналашки добронравны, поступали с нами всегда благоприяз
ненно. Женщины были снисходительны на пожелания наших матросов и 
их заразили. Кажется, что на Уналашке живут недолго, ибо мы не видели 
ни мужчины, ни женщины по виду старше 60 лет.

Я несколько раз имел случай упоминать, что жители северо-западных 
берегов Америки во всем похожи на гренландцев и эскимойцев, но сходст- 
вие сие более примечания достойно в их языках. И кажется, основательно 
заключить можно, что народы сии одного поколения».

Сим кончились достопамятные примечания капитана Кука, который, 
оставя Уналашку 26 октября [1778 г .] , пошел на Сандвичевы [острова] 
довершить славу своею смертию.

F .13 О ИСПАНСКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКАХ ПО NW 
БЕРЕГУ АМЕРИКИ 14

Славный Гумбольдт в сочинении своем «Исследование политического 
состояния Новой Испании» 15 говорит: «Экспедиция Мартинеса и Харо 
продолжалась с 8 марта по 5 сентября, 1788 года. Оная состояла из двух 
гишпанских судов: фрегата Принцесса и пакетбота Сан-КарлЬс под 
начальством Don Estevan Martinez u Don Gonzalo Lopez de Haro. Сии мо
реходцы направили путь из порта Сан-Блаза прямо в пролив Принца Виль
гельма, который русские называют Чугатским заливом. Они посетили Ку- 
кову реку, острова Кадьяк, 1_Цу»4агин, Унимак и Уналашку. В разных рос

13 З д е с ь  и в сл ед ую щ ем  отделе повтор в ори гинал е? F.
м В оглавлении к части третьей: Замечания испанских мореплавателей.
15 К. Т. Х лебников  п ол ь зо вал ся  немецким изданием этой работы ( H u m 

b o l d t  A. von. Versuch  йЪет den  po l i t i s ch en  Zustand d e s  K on ig re i ch s  Neu-Spanien. Tubin
gen , 1813). В личгСом ф онде ХлебникЬва в ГАПО хранится р укопи сь  с переводами на 
р у с с к и й  я зы к  и з  этой к ни ги  (ГАПО, ф. 445, on. I, д . 65, л. 1—34).
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сийских факториях, обретенных ими в Куковой реке и Уналашке, обходи
лись с ними очень дружески и дали им даже карты, сочиненные русскими 
для сих стран [Аляски и Алеутских островов]. В вице-королевском ар
хиве в Мексике нашел я толстый том nojt заглавием „Reconocimiento de los 
quatro Establicimientos Rusos al Norte de la California hecho-en 1783“.16 Между 
тем в историческом описании путешествия Мартинеса, в сей рукописи за
ключающемся, содержится весьма мало- известий о российских колониях 
в Новом Свете. Никто из экипажа не понимал ни слова по-русски, и не 
иначе могли изъясняться, как только знаками».

Вскоре после посещения сими судами Уналашки, т. е. в 1790 году, по
койный г. Баранов был на Уналашке, и находившиеся тогда промышлен
ники уведомили его, «что 1788 года сюда' заходили два испанских судна: 
фрегат Санта-М ария Принцесса и пакетбот Сан-Филип ,17 Капи
тан фрегата — Степан в_Мартынович~в Коза, пакетбота — дон Ф аро.18 Что 
оные суда стояли в Капитанской' гавани с 3 до 8' августа, переводчиком 
между ними был рагузинец [уроженец г. Рагузы (г. Дубровник)] Стефан 
Мондозия [Мондофья], которого, однако же, очень худо понимали. Но 
русским было приятно то, что он, будучи славянин, молитву „Отче наш“ 
и другие читал одинаково с ними». Здесь находился тогда Ореховской 
компании мореход и передовщик Потап Козмич [Кузьмич] Зайков, ^кото
рый и помер там в марте 1791 года.~г

В бытность мою в Калифорнии 1822 гоДа видел в Монтерее капитана 
бывшей испанской службы дон Хосе Нарваеса, который был в той экспе
диции гардемарином и в сие время с удовольствием воспоминал об оной. 
Хвалил обхождение русских в Уналашке и говорил, что комендант Кузмич 
был очень ласковый и добрый человек. Вероятно, что промышленные, ве
личая по отчеству своего командира, дали повод думать иностранцам, что 
его фамилия была Кузмич.

Д~В октябре 1789 года было в Уналашке английское судно, капитан коего 
Кокс [Джон Генри Кокс, капитан судна «М еркурий»]. Переводчиком был 
серб, живший несколько лет в России."-^

F. ЗАМЕЧАНИЯ г. [А . А .] БАРАНОВА ОБ УНАЛАШКЕ

Г[-н ] Баранов, отправясь из Охотска 1790 года на судне Трех Свя
т и т е л е й  под командою штурмана Бочарова, зашли в Уналашку и там, 
потерпев кораблекрушение, остались прозимовать. В сие время он соста
вил описание сего острова по требованию правительства и при рапорте от 
апреля 1791 года представил охотскому начальнику г. Коху. Чтоб сохра
нить в своей памяти сей примечания достойный манускрипт, я списываю 
оный из слова в слово, не переменяя выражений г, Баранова. Точность 
замечаний г. Баранова относительно местностей вскоре подтверждена на
блюдениями капитана Сарычева, но о нравственности и умственных спо
собностях алеутов каждый из них имел свои мысли, совсем различные. 
Один внимал чувствам путешественника из любопытства, а другой, поне
воле оставаясь между ними, имел свойство сообитателя и более мог при

16 П еревод :  Обследование четырех русских поселений к северу от Калифорнии, 
совершенное в 1783 г. В названии архивного дела описка  — написано  1783, должно  
быть 1788.

17 В оригинале, по-видимому, ошибка : и спанский  пакетбот, заходивший в 1788 г. 
на Уналашку, как ука зано  К. Т. Хлебниковым выше, но сил  имя «Сан-Карлос».

В—в В тексте спи ска  АГО-112, л. 193.
Г—Г В тексте спи ска АГО-112, л. 193 об.
А—Л В сн о ск е  спи ска  АГО-112, л. 193.
18 З д е с ь  привед ена  и скаженная р у с с к а я  транскрипция испанских имен: Степан Мар

тынович К о за  — это Эстеван Х осе  Мартинес, д он  Ф а р о  — это Гонсало Л оп ес  д е  Аро.

94



метить. Время изменяет образ жизни и самые нравы бывших тогда ди
кими островитян, и тем любопытнее известие о первобытном их состоянии. 
Ныне, озаренные светом св. евангелия, они оставили или оставляют за
блуждения язычества и соделываются особенно привязанными к церкви. 
Сближение с другими переменяет и старые привычки. Из разных приме
ров по истории всех времен можно приметить, что только многочисленные 
народы под властию победителей сохранили неприкосновенными и веру 
отцов, и нравов, но, коих поколения от разных причин уменьшались, те, 
постепенно смешиваясь с владычествующей нацией или другими, подобно 
себе покоренными поколениями, скоро изменялись, оставляя едва примет
ные следы первобытного состояния в преданиях и обычаях. Некоторые же 
поколения вовсе исчезали. В Восточной Сибири едва известно теперь имя 
юкагирей [юкагиров], которые при занятии сего края были многочисленны 
и отлично храбры.

1. Положение острова и свойства земли 19

«Остров Уналашка продолговатую имеет фигуру, с большими мысами 
и бухтами; длины с запада на восток — от пролива Умнацкого до Кора
бельной гавани по северную сторону — подле берегов с 200 верст, в попе
речнике местами между бухтами от 5 до 15, а в самых толстых перешей
ках от 20 до 30 верст. Изнаполнен горами, утесами и высочайшими хреб
тами оных; есть также низменные и песчаные берега и бухты. Горы со
стоят из диких каменьев и сланцев: песчаного, глинистого и иловатого, 
грубого шифера с похожею на содержащую медь зеленью и синевою в рас
щелинах. Подле речек, из гор упадающих, есть в изобильном количестве 
железо, содержащее охряньГе глины и пески железистые. По берегам мор
ским находятся несколько прозрачных каменьев: голышевый, агатовый, сер
доликовый и из желтой породы, также яшмы багровыми небольшими ку
сками, а других пород никаких не видно, кроме [того], что около дымя
щейся огнедышащей на сем же острове горы находятся лава и томпасина, 
подобная во всем охотским маринанскимЕ-(обсидиан),_Е и тут же вблизи 
самородная есть сера. Сия огнедышащая гора лежит почти на половине 
острова, к северной стороне ближе, около так называемого жила Ермош- 
кина, временами извергает пламень, а дымится, видимо, всегда. Гаваней 
на оном для больших судов около Восточного мыса три: 1-я — Корабельная, 
или Бобровая бухта; 2-я —- Английская, где стоял Кук, а 3-я — Капитанская, 
в коих кораблями стоять всегда безопасно можно. Для мелких же судов — 
Черновская, от Западного мысу и проливу верстах в 20. Кошигинская, где 
мы претерпели несчастие, из самых худых бухт, хоть и в сей зимовали не
сколько [р аз ] компанейские суда; но, видно, на обсушке только близ бе
рега спасали судно, ибо открыта она с северной стороны и весьма опасна 
от ветров W N W , NW, NNW и с прочих между оными по компасу рум
бов». .

2. О произведениях земли, рек и морей

«Рек посредственных и малы#» также озер премножество, и воды все 
здоровые, но лесу на сем острове никакого растущего нет, кроме самого 
мелкого и тонкого сланцевого [стелющегося] тальника и прутков малин
ника. Довольствуются жители и--промышленные компании выкидным, но

19 В оглавлений в части третьейi  С) положении острова и свойствах земли. 
Е—Е В тексте спи ска A fQ -1 12, л,-, 195.
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-не везде одинаково; в иных местах весьма и тот редок, и достают далеко. 
Ягоды растут здесь малина, черника, цшкша и толокнянка. Кореньё, коим 
в нужное время питаются, кутагарное и анжелика, желтое гороховое, ма- 
карша, или макырное, сарана и папоротник. Травы же какие есть там, время 
года узнать мне не позволило, ибо бытие наше было здесь с октября 
[1790 г.] до апреля [1791 г.] и не видали почти никакой зелени. Из зве
рей одни только лисицы разных родрв: красные, сиводушки и черные, из
рядные, однако ж не столь нежные волосом, каковые бывают на матерой 
земле [на материке]. Гаду никакого, кроме мышей, нет. Рыба в реках ло
вится красная, кижуч, гольцы и горбуша; а в море палтусина, треска, ка
лага, или наша навага, и род окуней, имеющих белое мясо, а красную че
шую, какую в пищу не употребляют, более никаких мне видеть не случи
лось. Из морских животных; киты разных родов с усами и без усов, си
вучи, нерпы и котики, моржей редко видают. Также и бобров теперь вовсе 
почти нет. На одном Восточном' мысу и то в год не более трех достают.

Птицы: гуси двух родов — лайденные и тундренные. Первые с белыми 
головками и хвостами, а другие, как и везде, серые, только меньше. Орлы 
большие двух же родов — одни также с белыми головами и хвостами, дру
гие серые исчерна. Утки и чайки разных, родов, у рилы, кулички с крас
ным большим носом, маленькие зуйки, куропаток [видно] редко. Из ма
леньких пташек три рода только видел. Одни с соловья и такового же се
рого цвета, поют недолго, как синки ж~( синички).-ж Самые маленькие, 
в камнях живущие, искрасна сероватые, только мало поют. И подорож
ники. Лебедей здесь редко видают, воронов — во множестве, особливо при 
жилах».

3. Образ жизни и упражнения диких

«Сколько же жил и народов на сем и прочих приближенных островах, 
при сем прилагаю ведомость, разумея одних взрослых мужеского пола, 
кроме малолетних и девок. Мужеской й женский пол вид имеют неотвра
тительный, лицом смугловаты, но есть чистые и природный в лице румя
нец имеющие; волосы у всех черные, но вообще все ленивы и неопрятны, 
вшивы, ногтей не обрезают и редко умываются. Образ жизни ведут са
мый гнусный. Юрты их худые и холодные; огня в них, кроме что в жир
никах, не имеют; живут по множеству в одной с семействами и нечистоту 
редко вычищают, а около юрт помет свой извергают. Мокрота, грязь, 
вонь, тесные в юрты проходы и стужа в них делают отвращение.

Питаются рыбою, мясом, помянутыми кореньями, а в нужде ракуш
ками и капустою морского, но все то почти сырое употребляют, а редко 
варят. Платья носят мужеск[ой] пол: парки птичьи и камлейки кишочные, 
торбаса из кож морских зверей, сшитые неуклюже, и то редко обувают, 
а более и среди зимы босиком ходят, разве когда на море выезжают. Ру
кавиц и шапок не имеют, надевают только на голову деревянную шапку, 
украшенную сивучьими усами и корольками распестренную, во время езды 
на море, дабы вода не могла попадать в байдарку.20 Девки спереди волосы 
подстригают, а сзади завязывают пучком. Парки носят котовые [из ко
тиковых шкур] со шнурами из тех же [ш кур] либо из шерсти яманей 
[коз], нашивают довольно птичьих носков, бисеру и корольков спереди и

Ж—Ж В тексте спи ска  АГО-112, л. 196 об.
20 Длинный, выступающий в п ер е д  к о зы р ек  такой шляпы, со гл а сн о  одним источ

никам, предохранял глаза охотника от солнечных лучей  и бликов  на вод е ,  а д р у г и м —• 
от морских бры зг .  Но бытование таких головных у б о р о в  о бъ я сн я ет ся  не только их 
защитной функцией, но  и идеологическими мотивами.
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сзади ])lo платью, [а  также вставляют их] в нос, губы и уши, ежели до
вольно достанут от русских.

Закона никакого либо служения не имеют, и о всевышнем существе 
понятия [также нет]. Наименование, однако же, на их языке есть сотво
рившему небо А гуга, а землею управляющему Куга, коего последнего ша
маны их, часто призывая, испрашивают будущее и больным на исцеление. 
Разумеют также и злого духа, называя того на своем языке Аггалликиях, 
но никакого изъяснения ни о котором сделать не могут, да и так тупы по
нятием, что далее, кажется, атмосферы, их окружающей, оное не прости
рается. Надобно много раз подтверждать, чтоб сказанное поняли, од
нако же непонятного им никак невозможно вперить.

Рождение младенца, соединение с девкою или взятие на содержание 
свое, также и погребение умерших исполняется без всяких обрядов. Девку 
берет по согласию и держит сколько хочет, и расходятся тогда, когда тот 
или та не пожелают жить соединенно, безо всего. Девки ранновременно 
попускаются к распуту и без всякого зазрения отдаются всякому, да и 
мужья сами попускают на то — родникам и гостям приезжающим теми слу
жат. Держат по 2 и по 3 девки, смотря по достатку.21 Умирающих детей 
или девок, коих любят, тела держат иногда долго в юртах своих подле 
себя, где спят, покуда уж  гораздо провоняет, а иногда высушивают, вы
нимая внутренность, долговременно продерживают.22 Был еще и тот вар
варский обычай До приходу русских и ныне бывает, чтобы вместе с ними 
убивать пленных, а когда никого из оных нет, [то] убивают несколько, 
одного или одну из мужеска и женска пола работников иль работниц — 
рабов своих, калгами называемых. Тираня жестоко, кладут вместе с умер
шим или с умершею, коих любили, для услуг, ежели дух покойного су
ществовать где будётг но ничего также о том изъяснить не могут, следуя 
только навыку, от предков переходящему.

О происхождении своем: как расселились, откуда начало имеют, или 
зашли на сии острова, ничего не знают. Даже и лет своего века не счи
тают. Прежде посещения сих островов российскими народами хаживали 
они походами, соединясь одним или многими, на отдаленные острова и 
земли, как то: Андреяновские, Унгу, Кадьяк, на А ляску и до Шугач по 
матерой [земле]. Также и к ним прихаживали, грабили все то, что попа
дется, молодых девок и мужчин брали в плен, в калги (или рабы), а ста
рых, варварски тираня, убивали.

На сем же острове вдруг 4 судна разных компаний истребили 
с людьми, остались только 4 человека, кои одолжены были жизнию добро
детелям женска здешнего пола: девки их, сокрыв в пещере, прокормили 
до приходу других компаний судов, не открыв сея тайны ни самым близ
ким своим сродникам. Теперь они мирны и нет тех зверских обычаев. 
Смирены были после истребления сказанных судов русскими, отмщены 
надмерною [чрезмерною] жестокостию вскоре.

В ясак обложенных на всяком жиле не помногу, но и тот они, кажется, 
неохотно платят, не видя пред другими -отличности, и в плате же прочия 
не помогают, ибо они не знают общественно ни нужд, ни выгод, а к соб
ственности привязаны, даже и в промыслах бывает часто так, что один 
подстрелит нерпу или котика стрелкою, другой готового хватает и редко 
делится в чем, разве больших . зверей сивучей упромышлят вообще или 
кита выкинет, но и тут сколько-можно стараются один пред другим более 
присвоить.

21 О брачных нормах алеутов, э ским йсов  и ин д ейц ев  см. с. 252.
22 У алеутов н а р я д у  с  захоронением в земле бытовало и мумифицирование трупов, 

которые сначала сохраняли в ж и л и щ е ; а  затем п ер ен о сили  в п ещ еры  или погребали  
в  земле. ' . .
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О вверяемой 3Д  внушаемой)-3 им при обложении в ясаки с российской, 
стороны благосклонных И-(покорности)-и. и к обеспечиванию их жизни слу
жащих нравоучений они не помнят й часто критикуютк“(осмеивают),_к ко
гда откровенно говорят тем, л-(в коих)*^ изверятся" в ком, что они, боясь 
только русских, платить принуждаются, да и на практике м -(деле)-м то 
видно, где нет русских и не дадут [русские] инструментов, нимало о том 
не пекутся, хотя и легко каждому всякий год то по здешнему месту выпол
нить, ежели б имели усердное попечение,; но они ни для ясака, ни для себя 
не стараются завести завод [принадлежности] для промысла лисьего, 
чтоб им приносить могло всегдашние выгоды, поелику российские люди за 
лисицы им всегда платят своими товарами и промышляют здесь сами 
оных на клепцы и стрельбу. Но и тот завод, кои отдают им русские для 
промысла ясака и на продажу лисиц, по отбытии оных бросают и нимало 
о том не пекутся, провождая время в праздности, и часто голодуют, ни
мало не мысля о заготовлении на времена будущие благовременно корму, 
и наличный тратят без умеренности, сзывая иногда во множестве гостей,, 
и сами беспрестанно почти пожирают.

С половины декабря и чрез весь генварь с одного жила на другое пе
реезжают по игрушкам,23 к коим они ко всяким приготовляются, делая род 
комедии из разных чучел и сами одеваясь в странные одежды, представ
ляя, например, как хаживали прежде походами, нападали на своих соседей, 
как убегали от неприятелей, как видели злого духа, как добрый к ним 
по призывам шаманов приходит. То делают на воздухе [обряд], опу
ская сверху некоторый род решетки, где в маске посаженная девочка или 
мальчик на вопросы отвечает, а при том все беспрестанно поют и кричат 
и затем бьют во множество бубнов, поют песни и пляшут или только что 
толкутся, перепрыгивая с одной на другую ногу, наперед мужчины, а по
сле девки по 2 и по 4 рядом.

К русским они ныне привязаны более по нуждам' своим, [потому] что 
вошли уже во вкус носить русские вещи, как то: на платье и для украше
ния девок своих, кои желают более, чтоб и всегда были русские у них, от 
коих они что-нибудь достать могут. И просят беспрестанно, как оные, так 
и мужики, за всякий шаг своей послуги. Привычка же к табаку уже сде
лалась для них необходимою, то [потому] и скучаю.т, когда нет никого из 
русских, а в прочем во всем они следуют руководствующей всеми живот
ными натуре, не заботясь нимало о дальнейших предрассуждениях.

Касательно ж промыслов сих народов, то они промышляют нерпу, ко
тиков, сивучей и, где есть, бобров, но весьма мало. К тому [и з] орудий 
употребляют стрелки и носки костяные и каменные кремнистой породы, 
обделывая на камнях весьма остро. Стрелы без перьев, и пускают их из 
дощечек и из рук, луков не имеют, равно [как ] к походам и обороне ору
дий, с прихода русских. Байдарки имеют однолючные, маленькие. Рыбу 
промышляют в море на уды костяные, со сделанными из длинной капу
сты и привязанными к оным поводками, а речную колют носками, к ше
стику утвержденными, костяными ж, и делают из каменья запоры, где, во 
время большого хода карауля, саками и черпают; [рыбу] вялят на юколу, 
но соли ни в чем не употребляют.

Ни с какими больше народами, кроме означенных в ведомости мест, 
сношения, равно мены и торговли, не имеют. Данное свое слово держат 
потуда, поколику нужда или обстоятельства их влекут. А  на мене ж, то ни

3—3 В тексте спи ска АГО-112, л. 199.
И—И Там же.
К—К Там же.
Л—Л Там же.
М—М Т ам ж е
23 О празднествах (и груш ках ) см. с. 253.
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треха, ни в совести терзания не ощущают, хотя б то и до жизни ближнего 
касалось. Убивают без зазрения, когда изберут удобный случай наедине, 
и своих жителей, когда какую досаду причинил тот. Тоены их, так на
званные от русских над жилами их над каждым начальники, а коих на
зывают тукпук, суть родовые, и те сильнее, у коих больше родственников, 
братьев, детей, племянников, но никакой власти, однако ж, и преимуществ, 
ни суда, ни расправы не имеют, промышляют вообще с прочими, и если 
сам не упромыслит, голодует, ничего ему от частей своих не отделяют; и, 
словом, никакого преимущества тоен, кроме имени тоена, не имеет».

4. Табель о числе людей и байдарок

Ведомость о жилах алеутских, о числе жителей и байдарок на Уна- 
лашке и приближенных к оному островах.

[№ п. п.] Жила их Число людей 
мужеска пола

[Число!
байдарок

Расстояние, верстами 
от Западного мыса. 

Танамахтенского 
жила

1 Танамахтенское на восточную 35 25 _

2
сторону

Чернов'ское 40 30 20
3 Седанковскоё 12 10 45
4 Коринганское 17 13 50
5 Мокровское 8 6 60
6 Старичковское 7 5 65
7 Макушинское - 50 35 110
8 Веселовское • 20 15 130
9 Пестряковское 15 10 150

10 Атыкинское 17 12 160
11 Капитанская Гавань 35 25 170
12 Имагннтинское 15 10 180
13 Калехтинское 20 15 185
14 Восточное мысовское 15 10 190
15 Бобровское 35 25 200
16 Усетинское 15 10 205

17 *

18

[И т о г о ] .......................

По островам около 
Восточного мыса

Борешке

356

10

256

7

[Расстояние вер
стами] от Капитан

ской гавани
40

19 Уналга 15 10 40
20 Акун 70 50 60
21 Акутан 40 30 40

22

Противу Западного мыса за 
проливом на Умнаке

Туликовсков 40 30 10
23 Егорковское 12 8 20
24 Речешное 10 7 90
25 Пашковское 1 ' 15 10 115
26 Чокоткова островок ■ 15 10 125

Итого . . . . 227 162

Всего . . . . /. . . 583 418

* Так в ор и ги н а л е .*
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G. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПИСАНИЯ 
АДМ ИРАЛА [Г. А .] САРЫ ЧЕВА24

Путешествие капитана Сарычева '-ознакомило .любопытствующих со- 
всеми теми местами, которые посещал^ в сию экспедицию. Описание оных 
столь верно и подробно, что почти но оставалось бы ничего прибавить, 
если бы время не переменяло нравы и, образ жизни обитателей. Путешест
вие сие всем известно, и стоило бы только сослаться для достоверности, 
но я, имея в виду соображение прежнего с настоящим, выписываю и те 
подробности, кои неясно замечены капитаном Куком и упущены г. Бара
новым.

1. Селение, упражнение женщин и уборы
О

«Селение Иллюлюк лежит на берегу восточного предместья Капитанской 
гавани при устье небольшой речки и состоит из четырех разной величины 
юрт или землянок <...>. Внутри юрты, по сторонам ее, живут алеуты семь
ями, одна подле другой, в нарочно сделанных отделениях, где травяные 
рогожи постланы вместо постелей. Всякая женщина в своем отделении за
нимается рукоделием, которое состоит в плетении травяных ковров, ме
шочков и корзинок <...>. Траву выбирают для этого самую чистую и 
длинную, которая, будучи высушена, получает палевый цвет. На тонкие 
изделия траву разрезают вдоль надвое ногтем, и для сего у каждой такой 
мастерицы на указательном персте ноготь отрощен и завострен, как но
жик; оным не только траву, но и жилы морских зверей разделяет она на 
тонкие волокна, из коих сучит одними пальцами без всяких орудий самые 
тонкие ровные и чистые нитки, употребляемые для шитья платья и 
обуви».25 Собственные их иголки бывают из костей чаячьих ног разной 
величины, без ушков, к которым нитки привязываются.

«Мужчины лица своего не портят, но женщины, желая украшаться, 
чрезвычайно себя безобразят и все одинаковым образом: они накалывают 
и натирают углем на щеках от нижней части носа'к середине ушей по две 
дорожки, а от нижней губы к подбородку по одной широкой полосе, кото
рые, когда зарастут, получают синеватый цвет. В носовой мякоти под хря
щом прокалывают они дыру, в которой носят род длинных серег С.. .>, на
низанных бисером, кораллами и янтарем. Под губами прокалывают две 
дыры и вставляют в них по одной длинной косточке. К ушам вокруг при
шивают нитками из жил голубой и белый бисер <...>. Женщины во
обще на голове ничего не носят; задние волосы завязывают в пучок по
выше затылка, а передние от половины головы зачесывают на лоб и об
резают по самые брови. Впрочем, кроме одной парки, другого никакого- 
платья не носят и ходят босиком».

2. Положение острова Уналашки

«Остров Уналашка <.. .> есть самый большой из всей гряды Лисьих 
островов, лежит в 54° N широты и 193° долготы от Гринвича. С W  сто
роны смежен с островом Умнаком, а с восточной прилежат к нему неболь
шие острова Спиркин, Кигалга и Уналга. В длину простирается от Z W

24 См.: С а р ы ч е в  Г. А. Путешествие флота капитана Сарычева по сев ер о -во ст оч 
ной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному о к е а н у . . .  Ч. I—II. СПб., 1802.

25 З д е с ь  и дал ее уит. по: Сарычев Г. А. Путешествие флота капитана Сарычева. . 
ч. II, с. 13, 18, 151, 152, 165—170.
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к NO на 74 мили, ширина его самая большая посередине — 20 миль. Мно
жество заливов вдались со всех сторон вовнутрь его.

Весь остров состоит из высоких, кверху скалами оканчивающихся ка
менных гор, между коими одна есть огнедышащая; оная лежит к N сто
роне. Вся южная сторона острова кончается высокими каменными уте
сами, северная же не так утесиста и имеет местами отлогий берег. Верхи 
гор состоят из голого камня, а от половины вниз покрыты мохом и тра
вой».

3. Образ жизни островитян

«Алеуты имеют по одной, по две и по три жены, смотря по тому, кто 
сколько содержать их в состоянии. При бракосочетании обрядов свадеб
ных никаких не бывает. Обыкновенно жених договаривается с родителями 
невесты, обещает им дать, что имеет у себя излишнего, как то: калги, 
парки или байдарки. И когда между собою согласятся, тогда, чтобы не
веста привыкала к будущему мужу, жених начинает к ней ездить в гости и 
проживает по нескольку времени. Наконец, когда полюбят друг друга, то
гда жених берет к себе невесту или сам переходит к ней <.. .>. Буде же 
муж женой своею недоволен, то может отослать ее от себя, только не 
имеет права требовать обратно своих подарков; но когда жена сама не за
хочет жить с мужем, то он волен взять от тестя свое назад. М уж жену 
не может продать, .однако может по согласию ее уступить другому вовсе 
или на время <...>. Сим пра,вом всегда пользуются русские промышлен
ники и берут к себе .от алеутов жен и девок на время, платя какую-нибудь 
безделицу. Никогда не случается, чтоб жена без согласия мужа оказала 
благосклонность другому, ибо не любострастие делает их податливыми, но 
одно только корыстолюбие <...>. Прежде было обыкновение, не из при
бытку, но из жалости и усердия угощать возвратившегося после долговре
менного отбытия алеута всеми женщинами той юрты, где он живет, пре
провождая с ним по очереди каждая одну ночь. От сего происходит, что 
отец родившихся детей от его жены не может признавать точно своими и 
мать всегда имеет одна над ними власть; даже дядя с матерной стороны 
более почитается, нежели отец. Дети одного отца, но разных матерей не 
считаются родными, и им позволено совокупляться браком, но одной ма
тери и разных отцов детям сие запрещается. Наследство после смерти 
отца делят родственники, жене и детям дают большую часть, достальное же 
берут себе <.. .>.

Прежде было обыкновение по смерти тоена или какого богатого але
ута убивать одного из его любимых прислужников и класть с ним. Ныне сей 
варварский обычай отменен, а только кладут с покойным его байдарку, 
стрелы и другие подобные сему вещи. Брюхо из мертвого вынимают и на
бивают туда сена. Незажиточных алеутов хоронят просто в землю или 
иногда под утесом в пещерах. Богатых погребают в сделанных нарочно 
из наносного лесу срубах, где, насыпав несколько земли, постилают тра
вяные ковры и кожу с байдарки, на оную кладут покойника спиною, свя
занного ремнями таким образом, как они обыкновенно сидят: колени при
гнуты к грудям и руки под o« i?iM h , потом закрывают сверху церелами и 
засыпают землею. БайдарочнуК> решетку ломают в куски и обломки вты
кают сверху могилы в зеМлю. Жена умершего, если она любила своего 
мужа, в знак печали обрезывает''на голове свои волосы и оплакивает его 
несколько дней; некоторые из л!ббви к покойнику держат его по нескольку 
недель в юрте, Сделав для негр 'рамы наподобие лежащей боком треуголь
ной призмы. Сии 'рамы, делаю?, они по величине мертвого, обтягивают и
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обшивают их кругом кожами, сажают туда покойника так, чтобы он был 
в положении сидячего человека, и до тех пор хранят в отдаленном месте 
юрты, покуда жестокий смрад не принудит похоронить оного».

4. Умственные способности'
«Алеуты одарены природным разумом, имеют многие способности и до

вольно понятны [понятливы] <...>, нраву тихого и миролюбивого; госте
приимство между сими дикими есть первая добродетель, оказываемая не 
только приятелям и знакомым, но вообще всем проезжим через их селе
ние <.. .>. Они имеют похвальное обыкновение без стыда просить себе 
пищи <.. .>. К похвале алеутов надобно еще сказать, что они не воры и 
сего общего порока, свойственного всем Диким, населяющим берега и ост
рова Восточного и Южного океана, не имеют. Также и прочих худых склон" 
ностей в них не примечено, кроме лености и неблагодарности. Сильных 
страстей никогда не изъявляют, и при чрезвычайных происшествиях не 
видно на лицах их ни досады, ни печали, ни радости. Ежели из дальнего 
отсутствия возвратится ближний родственник, то так равнодушно его встре
чают, что не встанут с места и не показывают даже виду удовольствия, 
как будто приезжий никуда не отлучался».

5. Народонаселение
Табель о числе мужеска пола 
на островах Лисьей гряды за 1791 год -

Имена островов Число
Имена -селений

Число людей мужеска пола

[селений]
ясашных старых и 

малых

Уналашка 1 Иллюлюк (по-российски 
Гаванское)

• 12 5

2 Имягна 17 8
3 Калехта 13 14
4 Угуюк (Бобровское) 8 10
5 Чалюкнах (Сечка) 4 6
6 Чокха (Натыка) 9 5
7 Игогнак (Пестряково) 10 7
8 Тачикалла (Веселовское) 17 14
9 Макуша 30 15

Ю Акмаган 7 2
И Иккалга (Черновское) 23 16
12 Кошига 25 7
13 Умталюк (Седанка) 4 3
14 Танамахта 13 19

Спиркин 1 Седанка 15 6
Умнак 4 — 51 24
Самалга близ Умнака 1 Самалга 9 5
У налга 1 Уналга 8 4
Кагалга 2 _ 31 17
Акутан 5 — 39 16
Акун 7 — 79 53
Унимак 3 — 69 29
Саннах 1 Касих 23 29
Мыс Аляска 1 Кагатык (Моржовское) 29 14
Угамок 1 Угамок 10 5
Аватанок 1 Аватанок 17 11

Итого .................. 572 | 344
В сего ......................  916 [человек]*

* Д анны й т аб ел ь  п р е д ст а в л я ет  с о б о й  и з в л еч ен и е  и з  „Т а б ел я  А л еут ским  о ст р о в а м , на оны х  селе* 
н и ям  и ч и сл у  м уж еск а  п ол а  л ю д ей ,  как  я са ч н ы х  т ак  и н е я са ч н ы х , с  п о к а за н и ем , ск о л ь к о  в  к от ор ом  
с ел ен и и  о б я з а л и с ь  еж е г о д н о  пл ат ит ь я са к а ,  р а в н о  и ч и сл о  в н е с ен н о го  н ы н е з а  1791 г о д “ ( см ,; С а р ы -  
ч е  в Г . А. П ут еш ест ви е ф лот а  капитана С ары чева . , ч. I I ,  с. 174).
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Н. ОТРЫВКИ ИЗ ЗАМЕЧАНИЙ г. [Г .] ЛАНГСДОРФА26

Г [ -н] Лангсдорф как ученый полагал, что остров Уналашка должен 
быть образован от вулкана, но что находимые минералы, гранит и пор
фир, не вулканического произведения.

«Горы неравной высоты, пересекаемы долинами, грунт коих обыкно
венно глинистый. Низменные долины изобилуют очень хорошею травою 
для корма скота».

«Лес для строения земляных юрт, для делания байдарок, весел, стрел 
и других потребностей приносится с моря и собирается обитателями по 
берегам. Сюда приносятся морем большие пни хороших дерев из Америки 
и островов Южного океана, между коими и камфарное (вероятно, из 
Японии)».

«Обитатели составляют среднее поколение между монголо-татарами и 
североамериканцами (the inhabitants appear to be a sort of middle race bet
ween the Mongul Tartars and North Americans).

Мужчины имеют маленькую бороду, которую стараются выдергивать 
с корнем, коль скоро покажется».

Из тех замечаний г. Лангсдорфа, кажется, самое приличное для быст
рого наблюдения сие последнее, что алеуты составляют середину между 
азиатцами и американцами, и заключение самое справедливое по положе
нию островов между двумя материками. Кук по доказательствам находит 
их сходство с гренландцами, но г. Лангсдорф, чтоб не ошибиться в про
исхождении, поместил в середину.

Ученые последних времен род человеческий делят на пять происхож
дений: кавказский, монгольский, американский, эфиопский и малайский. 
И между сими главными началами не полагают середины. Смесь оных 
производит новые породй, как мулаты (от европейца и американки), 
замбо (от африканца и американки) и пр.

В рассуждении народонаселения г. Лангсдорф утверждает, что в быт
ность Шелихова до 1787 года оное составляло более 1000 [человек], при 
г. Сарычеве 1300. а в настоящем положении на Уналашке, окружающих 
ее островах и по Андреяновской гряде около 300. Полагая причиною умень
шения вывоз алеутов на острова Павла и Георгия, в Кадьяк и по W  бе
регу Америки для ловли бобров, [после чего] которые алеуты уже редко 
возвращались в недра своего семейства, и что угнетения, в каком иные 
находятся, и перемена образа жизни также содействовали в уменьшении

27населения.
Все сии заключения основаны на слухах, догадках и в скорое пребы

вание. В продолжение сих записок можно будет видеть, сколько вывезено 
алеутов в К адьяк ,и Ситху й сколько не возвратилось, что гораздо боль
шее число их состоит в наличности и что главнейшее уменьшение после
довало не от вывоза, а от болезней, кои между европейцами будучи обы
кновенны у новооткрытых народов были гибельны. В целом мире примеры 
доказывают сию истину. е

26 В оглавлении к части третьей!О тры вки  из Путешествия Лангсдорфа и примеча
ния на оные. К. Т. Х лебников  и сп оль зовал  английский п ер е в о д  труда Г. Лангсдорфа 
( L a n g s  d o r  i f  С. Н. V oyages  and trave ls in various parts o f  the world, during the 
years 1803—1807. 2 vo ls . London, H. Colburn, 1813—1814). З д е с ь  цит. no: L a n g s -  
d o r f f C . H . O p .  cit., vo l .  2, p. 331^-333.

27 Г . Лангсдорф в ука занной  раб.оте р е з к о  критиковал действия компании по отно
ш ению  к коренному населению , о с о б ен н о  к алеутам и кадьякским эскимосам. К. Т. Х леб 
ников  опровер гал  эти о бвин ения .  .
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Глава II. СОСТОЯНИЕ УНАЛАШКИ  
ДО КОМПАНИИ [Г. И.] ШЕЛИХОВА, 
ИЛИ СОЕДИНЕННОЙ

По исследованиям г. Берха, все находившиеся для промыслов по ост
ровам Лисьей гряды суда выше сего, описаны, поколику то было изве
стно, но ни один из компанионов не Имел постоянной оседлости или ка
ких-либо прочных заведений. В 1790 году находились там для прозимовки 
в Капитанской гавани судно Павел ' компании Орехова.н В Английской 
гавани — Шелиховской компании судно’ С е. Иоанна Предтечи с мо
реходом Широким.0 В Саннахском проливе — судно Георгий компании 
[А .] Холодилова п-с передовщиком Нагаевым-11 и еще на Уналашке же — 
судно Зосимы и С авватия иркутского купца Киселева.р

Между тем промыслы уменьшались и многие- из купцов иногородних 
потеряли состояние, но иркутские купцы составили особенную компанию 
и в 1796 году отправили два судна: Св. Николая и Зосимы и Савва
т и я ; на первом из оных отправлен был акционер, иркутский купец Емельян 
Ларионов, чтоб сделать заселение на Уналашке.

Второе судно, Зосимы и Савватия , принадлежащее иркутским 
купцам — Киселеву и компании, плавало с мореходом Сапожниковым 
в 1797 году неудачно, о чем описано г[осподами] Давыдовым и Берхом. 
Пристав к острову Афогнаку, команда прозимовала на оном при помощи, 
оказанной г. Барановым. Комиссионер компанионов, якутский купец Ва
силий Кожин, на сем судне находившийся, по неспособности морехода Са- 
пожникова отправил оного на корабле Фениксе в Охотск, а сам послал 
в Уналашку передовщика Ивана Свиньина, чтоб с другого судна их ком
пании мореход Савельев или Мухин выслан был в Кадьяк для командова
ния их судном. А  [так ] как приезд оного замедлился, то Кожин просил 
г. Баранова дать ему учащегося навигации служителя Филипа Кашева
рова. Любопытны собственные слова его просьбы: «С тем, сколько он 
смыслит по мореплавательной науке, показывать и полагать на карте 
только путеследование и место, где когда находиться судно будет, рас
стояние отшествия от приметных мест». С ограничением — «если случится 
в мореплавании с тем Кашеваровым несчастное приключение, ни на Лисью 
гряду, ни из Шумагинских на остров Унгу не попадет, в том [ни] нам, 
ни компанионам нашим, [ни] на вас, г. Баранова, ни на него, Кашеварова, 
не претендовать и ничего никогда не искать, если Же благополучно достиг
нут, то обещали Кашеварову награды на 200 р.». Кашеваров счастливо 
окончил свой вояж прямо в Уналашку.

Н В сн о ск е  спи ска  АГО-112, л. 206 об . :  По смерти морехода Зайкова в 1791 
оное отправилось в Охотск того же года. По запискам г. Баранова, они имели про
мыслов на каждый пай по 22 бобра, по 25 песцов голубых, по 50 лисиц и по 500 ко
тиков. Они были на новооткрытых Прибыловым островах и вывезли оттоль 50 тыс. 
котов и до 3 тыс. песцов, сие судно было и в Кенайской губе для промыслов. Вероятно, 
бобры там и были ими упромышлены.

°  В сн о ск е  спи ска  АГО-112, л. 207: Судно С в. Т Г о а п п а  П р е д т е ч и  отправлено 
из Охотска 1790 года, в августе. В Уналашку пришли 21 сентября. Передовщик Иван 
Фомич Попов.

П—П В тексте списка АГО-112, л. 207.
р В сн о ск е  спи ска  АГО-112, л. 207: Сие судно также пришло с островов Прибы

лова, передовщик Луканин. Кроме сих судов, зимовало в Саннахе компании Панова 
судно В а р ф о л о м е й  с передовщиком [С .] Корелиным и отправилось в Охотск 1791 года.
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А . СОЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ 
И ОСОБОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Г[-н] Шелихов помер в июне 1795 года.28 Жена, его наследница [На
талья Алексеевна Шелихова], и товарищ г. Голиков решились соеди
ниться с Иркутской компанией в июне 1797 года. В следующий за тем 
год составленный ими акт поднесли на высочайшее утверждение. По сему 
акту определено иметь в колониях две конторы — в Кадьяке и Уналашке, 
которые тогда же и составились под управлением акционеров Баранова и 
Ларионова. Первая, или Северо-Восточная, должна заведовать все острова 
от берега Аляски до острова Ситхи. Вторая, или Северная, — все Алеут
ские, Курильские и Северные острова.

Под именем Северных разумели открытые компании Шелихова и Ле- 
бедева-Ласточкина мореходом Прибыловым в 1786 году острова 
Св. Павла и Св. Георгия, и Шелиховым названные Зубовыми, и открытый 
Берингом остров Матвея.

В период управления г. Ларионова независимо от Главного правителя 
островами Лисьей гряды бобровые и лисьи промыслы были уже мало
важны, и потому все внимание обращено было на добычу котиков; и до
быча сия была производима с неумеренною жадностию. При большом 
промысле нужно было поспешать и сушкою котиков, и к тому придумали 
средство — высушивать оные в жарко натопленных банях, отчего перего
ревшие шкуры после ломались и потеряли ценность свою на Кяхте до 
такой степени, что китайцы, обманувшись раз, более ни под каким видом 
их не брали. Большая часть котиков перевезена была на Уналашку, а от
толь не имели судов переслать оные несколько лет, и они, лежав в зем
ляных амбарах, более прели. В 1802 году число их простиралось до 
800 тыс. шкур. Главное правление, вникая в производство дел, заметило 
великую ошибку в экономии промышленности, что котики от чрезмер
ного увеличения в кяхтинской торговле потеряли ценность, от поспеш
ного промысла лишились доброты, и от безрасчетного истребления умень
шились для будущего времени. Чтоб поддержать цены количеством и 
возобновить доверенность китайцев качеством сего товара, требовалось 
великое пожертвование, и благомыслящие господа директоры, не коле
блясь, несколько сот тысяч шкур, оказавшихся сгоревшими, приказали 
предать пламени. И сим только средством могли достигнуть своей цели.

М ежду тем директоры определили, чтоб Уналашкинский отдел подчи
нить под главное управление г. Баранова, и сия доверенность получена им 
1 ноября 1802 года на бриге Ш лисавета с г. Хвостовым.

В. ПРИЧИСЛЕНИЕ СЕГО ОТДЕЛА 
К ОБЩЕМУ УПРАВЛЕНИЮ

По соединению компаний переменились и виды управления, и учреж
дения заведенных колоний. Составлены были новые условия 1 апреля 
1799 года, коими поставлено вместо прежнего положения, 192 паев, уве
личить число людей на паях;"до 500 человек; но конторы оставались 
также две, как и прежде. Г [-н ] Баранов многие статьи нового положения 
не нашел удовлетворительными .по разным отношениям и представил от 
себя проект, который пополнен Главным правлением, и на основании его 
составлен валовой контракт в апреле 1804 года. По сему акту § 8 поста
новлено: «Все места, отряды и Отделы должны состоять без исключения 
в зависимости Главного правителя и Кадьякской конторы, границы заня

28 В оригинале ошибка. В соответствии с  надпи сью  на надгробном памятнике 
е  Иркутске Г. И. Шелихов умер 20 июля 1795 г.
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тий должны быть от W  к NO, начиная с Лисьего острова Амухты до 
острова Ситхи и далее на север; от Амухты ж до Берингова пролива, за
ключая Котовые острова и матерый берег Америки».

На Котовых островах и острове Матвее определено иметь людей для 
промысла: русских 20, на Уналашке, й по всему отделу Лисьей гряды 
50 человек.

Между тем до издания сего формального акта отдел Уналашкинский 
подведен был в зависимость г. Баранова, как выше о том упомянуто.

Он отправил из Кадьяка 1803 года, в Уналашку на галере Ольге 
сотрудника своего г. Баннера, чтоб поДвести тамошний отдел под общие 
правила и для личных объяснений о том с правителем Ларионовым, и 
[с ] отношением в Уналашкинскую контору. М ежду прочим, заметил, чтоб 
на Котовых островах оставить русских 10 и алеутов до 15 человек, пере- 
местя и тех на один остров, где главное хранилище промыслов, и то 
только для одного караула и песцового промысла, а котовый производить 
строго воспрещается. Другой же остров совсем упразднить для заселения 
и оставить для размножения зверя. Людей оттоль выслать до 15 человек 
на остров Матвея и остальных на Уналашку и Кадьяк.

Предписано склонить всех людей к подписке отдавать все промыслы 
в компанию по постановленной таксе.

Выслать в Кадьяк котов сколько есть годных для промена на Кяхте, 
а негодные освидетельствовать и сожечь или иным способом истребить 
совершенно. При сем, замечает г. Баранов, чтоб успокоить промышленных, 
участвующих в котовом промысле.

Управление конторою и отделом г. Баранов поручил ему же, г. Ларио
нову. По сему распоряжению в Уналашке сожжено и потоплено прелых 
котов до 700 тыс. шкур, которые, вывозя байдараМи, выбрасывали в море. 
В сем случае много последовало и злоупотреблений. Промышленные бра
ковали и добрые коты и вместо истребления употребляли их себе в платье 
и другие домашние потребности, а после вывоза в Охотск продавали част
ным купцам.

1. Вывоз людей из Уналашки

Вследствие предписаний г, Баранова правитель Ларионов выслал из 
Уналашки 1803 года на галере Ольге русских промышленных 10 человек, 
кои и пришли в Кадьяк 25 июля; на байдарах с конторщиком Сухановым 
в сентябре того же года [вывезено] русских 3 человека; на судне П етра, 
и Павла, оставшемся в Уналашке в 1804 году, — 25 человек и на 
судне Марии  с г. Резановым в 1805 — 2; с Котовых островов на судне 
Александре [в ]  1805 — 7 челов[ек]; от разбитого судна Д м и т р и я  
в 1804 с Уналашки — 27. Всего же доставлено из того отдела людей в те
чение 1-го периода 74 человека, и затем в Уналашкинском отделе, вклю
чая Прибылова острова, осталось на полупаях прмышленных 42 человека, 
на жалованье 20 и алеутов, служащих из платы, 6 человек.

Судно Д м и тр и й , отправленное из Охотска в Кадьяк в 1803 году 
под командой штурмана Бубнова, разбилось у острова Умнака в октябре 
месяце; груз и люди были спасены и, как выше упомянуто, доставлены 
на судне Александре в 1805 году. Судно П е тр а  и П авла, отправ
ленное из Охотска в Уналашку в 1803 году, там прозимовало.

2. Промыслы пушных зверей [1803—1818 гг.]

О промыслах, произведенных в управление г. Баранова, неизвестен 
здесь период с 1807 по 1811, а прочие состояли в следующем числе по 
прилагаемой табели.
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[Добыто в] 1-й период 1803 1804 1805 1806

Бобров и маток 158 192 321 143
Кошлоков бобровых 60 49 57 26
Медведков 14 7 8 10
Хвостов бобровых 125 192 312 154
Хвостов кошлоковых 60 49 57 26
Выдр разных 
Лисиц

137 87 105 66

чернобурых 266 280 222 164
сиводушек 464 467 396 345
красных 1274 1400 592 711

Волков 4 4 2 3
Норок 25 29 24 28
Зубу моржового * 
Котов

30.0 7.44 1.32 70.22

холостяков 450 1040 2322 _
обыкновенных

Песцов
84 303 23 070 11 602 —

голубых 1161 1658 1610 —
белых 222 308 230

* З д е с ь  и д а л е е  в т абл и ц ах  у ч т ен о  в  п у д а х  ( д о  т оч ки ) и ф унт ах  (п о сл е  т очки ).

* Ведомость Уналашкинской конторы о промыслах с 1 майя 1807 
по 1 майя 1811 года [2-й период] *

[Добыто во 2-й период]
1807, 

с 1 майя 1808 1809 1810

49
22
2

66
16
9

88
19
8

77
10
7

192
377
481
53

2
5 .0

202
306
482

64
13
38.13

3
6

168
416
721
104
10

102.19
3

46

125
274
695
60
4

96.3
7
3

, 2541
316

1740
262 | Не получ[ено]

' — 15711 44 311 

1

1647 (прочее не 
получ[ено])

15.20 — 189.25
4

—
1

— 5 (с Матвея) ”*

Бобров морских 
Кошлоков 
Медведков 
Лисиц

чернобурых разных сортов 
сиводушек 
красных 

Выдр разных сортов 
Норок
Зубу моржового 
Волков
Медведей бурых 
Песцов

голубых разных, сортов 
белых

Котиков разных сортов • 

Зайцев
У сов китовых
Тарбаганов
Росомах
Медведей белых

* В ед о м о ст ь  п р и л ож ен а  в к о н ц е 'ч а ст и  т р ет ь ей  сп и ск а  АГО-112, л . 262 о б , ,  н о  б ол ее  ц ел е с о о б 
р а зн о  п ом ест и т ь  е е  з д е с ь .  * 3  с н о с к е  о п и ск а  АГО-112, л . 211: Впоследствии отыскана мною в частных 
руках раадельвая ведомость 2-го периода (с 1807 по 1811 год), которая и прилагается в выписке. В 
1829 году я  нашел ее*на Уналашке в бумагах одного тоена, рука правителя Буренина.
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[Добыто] в 3-й период 1811 1812 1813 1814

Бобров и маток 40 59 69
Кошлоков бобровых 5 ■ 6 5
Медведков .  15 . 4 4
Хвостов

бобровых 49 65 69-
кошлоковых 7 10 55

Выдр разных 42 70 58
Лисиц

чернобурых 132 126 171 ан
сиводушек 245 259 326 ои
красных 475 549' 523 аа

Волков — . 1 2 аU
Норок ГО 2 1 X
Зубу моржового 74.23 39.19 107.38
Котов морских 
Песцов

голубых

80 262 77 345 77 238

1418 1076 . 1058
белых 278 210 191

Медведей красных — 70 2
Усов китовых — — 114.20

[Добыто в] последний период с 1815 по 1818

Бобров и маток 216
Кошлоков 15
Медведков 27
Хвостов

бобровых 213
кошлоковых 51

Норок 52
Выдр разных 229'
Росомах 2
Лисиц

чернобурых 803
сиводушек 1789
красных 2529

Волков 1
Песцов

белых 375
голубых 1702

Кости моржовой 
Котов

40.5

холостяков 2732
обыкновенных 117 472

3. Вывоз алеутов нз того отдела

Тем временем г. Баранов имел виды на занятия NW  берега Америки 
и, каждогодно отправляя партии до Ситхи, производил выгодные про
мыслы бобров. Алеутов в Кадьякском отделе недостаточно уже было для 
полного комплекта, а в Уналашке бобровые промыслы уменьшились, по
чему и предписано [было] им тогда доставить в Кадьяк алеутов с их 
семействами.

Первое отправление оных было на байдарах 1804 года с конторщиком 
Сухановым— 14 человек. Потом главная партия переслана 1807 года на 
судне Петра, U Па,вла, со штурманом Шеховым; число их составляло
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(промышленников) 60 человек. До того времени при разных отправлениях 
перевезено с Уналашки до 16 байдарок. Итак, число всех вывезенных 
алеутов составило 90 байдарок, а с семействами около 150 душ. 
В 1810 году на Прибылова острова отправлено до 200 душ.

4. Посещение Уналашки г. Резановым

Уполномоченный от Главного правления г. действительный камергер 
Николай Петрович Резанов, отправясь на бриге М арии  из камчатской 
Петропавловской гавани 13 июня [1805 г .] , имел намерение прямо пройти 
в Уналашку, но удерживаемый противными ветрами решился прежде 
осмотреть острова Св. Павла и Георгия. Подошед к оным 2 июля и сде
лав нужные распоряжения, спустился в Уналашку, и 14 числа взошли 
в гавань.

Он был чрезвычайно доволен распоряжениями правителя [отдела] 
Ларионова в рассуждении хозяйства и тем, что все алеуты и русские отзы
вались о нем с самой выгодной стороны. Г [-н ] Резанов в ознаменование 
своего удовольствия приказал селение, где состоит контора, назвать селе
нием Доброго Согласия. Правителя Ларионова наградил медалью и по 
рекомендациям его отличнейшим из тоенов дал серебряные медали. Про
стояв неделю на том острове и сделав предписания относительно улучше
ния по разным предметам, предписав устроить дом для воспитания бед
ных девиц, он вышел в море 21 числа того же месяца. Бывший помощни
ком правителя Ларионова приказчик Буренин находился в то время 
в Кадьяке, которого г. Резанов нашел еще там и по рекомендации г. Ла
рионова наградил серебряною медалью.

5. Перемена правителей и описи народные

В начале 1806 года правитель [отдела] и акционер г. Ларионов по
мешался в уме, почему на его место поступил бывший помощником 
московский купец Федор Буренин. Г[-н] Баранов утвердил его в сем зва
нии, и он вступил в должность 5 майя, а Ларионов помер 3 июня. В про
должение сего периода, в 1806 и 1807 годах, была повальная болезнь: 
колотьем, кашлем и кровавым поносом, от которой померло много остро
витян. Буренин не мог поддержать возложенной на него доверенности, и 
г. Баранов, не получая отчетов, за несколько лет, принужденным нашелся 
сменить [его ], и вместо него определен бывший на острове Унге байдар- 
щиком Иван Крюков, который и вступил в должность 12 июля 1813 года.

По предписанию г. уполномоченного Н. П. Резанова еще до смерти 
Ларионова Буренин делал народную перепись, причем оказалось в нали
чии островитян Лисьей' гряды при своих" селениях к 1 января 1806 года:

Мужеска п о л а .................. ...................... 937
Ж ен ска.......................... .̂......................... 961

\ ■ 1898 [человек]

Подробная перепись народонаселения явно опровергает неоснователь
ное суждение г. Лангсдорфа о совершенном истреблении островитян. До
кумент сей неоспоримый и составлен спустя несколько месяцев после его 
[Лангсдорфа] посещения. А  Носему и по многим другим заключениям сего 

путешественника обнаруживаете* намерение, не делающее ему чести, по
срамить дела и распоряжения кбйпании в мыслях людей, отдаленных не
измеримым пространством. Ложь летит быстро и исчезает, но истина,
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медленно шествуя, остается непременною. По сему правилу и ложные 
известия не могли бы действовать на- умы, если .бы публика не спешила бы 
в доверенности, но, любя новости, она увлекается ими и уже время откры
вает истину. ' '  •

Перед сменой Буренина по предписанию г. Баранова вновь сделана 
опись 1 майя 1813 года, по коей на всех островах Лисьей гряды оказа
лось в наличности людей, кои и поверены новым правителем Крюковыми

Мужеска пола ' '- ‘V
взрослых . . . . . . . .■ 271 
малолетних . . . . . . 1 7 4
престарелых . . . . .  I 54

499

392
149
118

659

Итого . . . . . 1158

В Кадьяк и Ситху отправлено до 150
На остров Павла и Георгия в

1810 году откомандировано . . 200

Итого . . . . . 1508 [человек]

Следовательно, повальные болезни, свирепствовавшие в вышеозначен
ное время, истребили около 390 душ обоего пола и всякого возраста. 
Но сии болезни не завезены на русских судах, а по непостижимым путям 
провидения, возродясь в каком-либо поколении диких по пространству1 
Америки посредством сообщений одного поколения с другим, они перехо
дили последовательно. Европейцы, имея различную [с  ними] комплек
цию, не ощущают их влияния и, следовательно, не служат средством к рас
пространению.

[Глава] III. НАСТОЯЩЕЕ СОСТОЯНИЕ УНАЛАШКИ  
И ОТДЕЛОВ ОНОЙ

Острова Лисьей группы и часть полуострова Аляски подчинены ве
домству Уналашкинской конторы, сколько по естественному расположе
нию, так и по отношениям промышленности. Нижеследующее описание 
покажет необходимость сего расположения.

А. МЕСТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Острова Лисьей гряды начинаются от острова Амухты, сопредельного 
к Андреяновским островам, и оканчиваются у полуострова Аляски, отде
ляясь от оного Исаннахским проливом. Они заключаются между 5272 и 
55° широты, 1887г и 196° долготы, занимая пространство по широте 27г, 
а по долготе 772°. Полуостров Аляска с с прилежащими к нему Шумагин-

С В сн о ск е  спи ска АГО-112, л. 214 об . :  Иногда пишут и называют неправильно — 
Алякса. Имя Аляска сделалось известно от лисьевских алеутов, на языке коих окон-

Женска пола 
взрослых . 
малолетних 
престарелых
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■сними островами по широте от 543Д до 5772° и в долготе от 1577г до
16372° .

Главнейшие по величине из островов — Уналашка, Умнак и Унимак, 
а из Шумагинских — Унга и Нагай. Евдокиевские острова прилежат 
такж е к полуострову Аляске, но по колониальному управлению зависят от 
Кадьякской конторы и маловажны во всех отношениях.

Все острова, заключающиеся между материком Америки и Камчаткой, 
по положению своему подвержены туманам и пасмурности, которые летом 
господствуют от апреля до половины июля. С июля до октября — лучшее 
время года и более ясные погоды, которые обыкновенно случаются при 
ветрах от W  до NO, а ветры от О чрез Z до Z W  всегда, и летом и зи
мой, сопровождаются дождем, мрачностью и сырым снегом. Если посто
янна зима, то снега, выпадая с начала октября, лежат до майя, а в раз- 
логах до июня; напротив сего, часто бывают перемены. Например, 
в 1821 году в начале октября пали глубокие снега, но вскоре сделались 
крепкие ветры от О к ZO, с дождем и часто сопровождались землетря
сениями. От сих дождей весь выпавший осенью снег согнало и земля оста
валась обнаженною до половины февраля 1822 года; с того времени опять 
начались снега и продолжались целый месяц. Напавши так поздно и глу
боко, они остались до июля месяца. От сих снегов были всегда холодная 
погода и густые туманы. Высокие конические горы, содержащиеся на ост
ровах, очень редко открывает свои вершины и всегда увиты непроницае
мым мраком. Погода в подобном состоянии препятствует всем местным 
занятиям, и промысел лисиц вовсе уничтожается. На полуострове Аляске 
погода постояннее й более ясных дней. Степень стужи на островах восхо
дит до 15°, но очень редко, теплота также в лучшие дни лета не превы
шает 15° по Реомюру. Ветры порывами из гор бывают, во всей силе слова, 
свирепы, но непродолжительны. Крепкие ветры от О нередко сопровож
даются землетрясениями, иногда довольно сильными.

Об острове, поднявшемся из глубины моря близ острова Умнака, 
описано во многих периодических изданиях 1817 года следующее т~ (по 
■сообщению М. М. Булдакова в Академию) г т «Майя 1 дня 1806 года вдруг 
восстала жестокая от севера буря и воздух сделался мрачен. Буря и мрак 
продолжались во весь тот день, а ночью и еще усилились. В продолжение 
сего и следующего дня слышен был вдали звук и треск, подобный громо
вым ударам; на третий день пред рассветом буря утихла и воздух прояс
нился. Тогда примечено было между тем островом и Умнаком, на север
ной стороне последнего, выходящее из моря пламя, а потом и дым. Сие 
продолжалось целые 10 дней. В конце последнего усмотрели беловатое 
кругообразное небольшое над поверхностию моря возвышение, которое 
начало потом увеличиваться с чрезвычайною скоростию. Чрез месяц 
пламя совсем исчезло, но дыма выходило гораздо более прежнего. Дым 
выносил с собою на воздух черное вещество, похожее на сажу и на мел
кий горелый камень». При том же описано осмотрение сего острова бай
дарою, посылаемою правителем Крюковым в 1814 и 1815 годах, и что 
оный назван Богословом.

Но в сем известии неверно означено время, в которое вышел из глу
бины вод сей остров. Действительно же известно по записи того же 
Крюкова, подтвержденной очевидцами, что оный показался 8 мая 
1796 года и в ознаменование дня св. богослова дано ему имя сие. При са
мом появлении были чувствуемы и все те явления, кои описаны выше; 
но почему оное отнесено десятью- годами позже, заподлинно неизвестно.

чание говорится -ска — Нагуналаска, Юнаска, Аляска, но русскими переменено — 
Алякса.

т -т  В тексте спи ска  АТО-112,-л. 215 об.
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Г[-н ] Давыдов, упоминая (в  1802 году) о столбе, находящемся вблизи 
Уналашки, говорит, что такой же другой остров появился вдруг к северу 
от Унимака, но, кажется, здесь должно > разуметь: к северу от Умнака.29 
Итак, свидетельство г. Давыдова послуЩит доказательством, что остров 
Богослова показался ранее 1806 года. 1

1. Вулканы •

Г [-н ] Давыдов заключает: «Множество погасших огнедышащих гор и 
появление даже и ныне островов, выходящих , £ 0  дна моря, ясно показы
вает, что и теперь еще страна сия подвержена сильному действию подзем
ного огня, а прежде, может быть, и несравненно -более».30 Погасших вул
канов следы видны на каждом щагу по сим островам; дымящиеся сопки 
продолжают свое действие без известного увеличения на Уналашке и по. 
Аляске. Но два острова в наше время подверглись сильному перевороту, 
о котором известно следующее. у_1820 [года] марта 1-го в Уналашке по
следовало сильное землетрясение, сопровождаемое жестокою бурей от Z W ; 
оно началось ночью и содержало жителей в страхе, до рассвета. Поутру 
2 числа увидели все землю, густо покрытую вулканическим пеплом. Речка, 
протекающая при селении, засыпана, и воду оной нельзя было пить; даже 
море у берегов казалось мутным. В некоторых местах сажи пало выше 
фута. Вскоре узнали, что в то самое время, как началось землетрясение, 
на северной оконечности острова Умнака сделался разрыв холма и вместе 
с тем последовало извержение пепла. После сего случая почти весь год 
рыбы не было и даже китов видали реже, нежели по обыкновению бы-

-Увает. 9
В зиму 1824[/25] года разорвало гору, на острове Юнаске. Она не 

очень высока и не имела острой вершины. Тоен Иван Паньков, посланный 
с партией алеутов для промысла бобров к сему острову весною 1825 года, 
нашел совсем изменившимся вид сего острова. Все берега были усыпаны 
изверженными каменьями, и гора струила густой дьщ, который в темные 
ночи представлял зарево. В июне 1827 мы, проходя в виду сего острова, 
приметили дым, выходящий из горы, на острове находящейся.

О замечательных извержениях на Унимаке, последовавших 1825 и 
1826 года, известны некоторые подробности.

9 марта 1825 года пополудни в 3 часа в Гавани [сел. Гаванское] на Уна
лашке слышан был подобный громовому удар. Вслед за ним с некоторыми 
промежутками последовали и другие, подобно первому, сильные удары и 
продолжались ровно 22 часа, т. е. до 1 часа пополудни 10 числа. Прави
тель конторы Петровский выехал из Гавани в байдарках 23 апреля и, 
прибыв на Унимак, узнал, что на_ сем острове разорвало хребет горы и 
произвело великое извержение пепла, при котором целые сутки не было 
видно света. Алеуты, бывшие в это время на переходе из Шишалдинского 
селения к Исаннахскому проливу, после первого удара мгновенно были 
осыпаны густым пеплом, который несло мрачной тучею по воздуху. Они, 
будучи на малом пространстве, потеряли друг друга. Опомнившись после 
первого ужаса, начали кричать и собрались в одно место. Потолковавши 
между собою, они согласились о причине сего происшествия; но при всем 
том столь чрезвычайным явлением были приведены в ужас и молили бога 
о спасении себя от смерти.

29 См.: Д а в ы д о в  Г. И. Двукратное путешествие в Америку морских оф иц еров  
Хвостова и Давыдова , пи санное сим последним. Ч. I. СПб., 1810, с. 176.

30 Там же, с. 177.
у —у  Б сн о ск е  спи ска АГО-112, л. 216 об.
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Прежде того времени на острове Унимаке одна только сопка, называе
мая Шишалдинскою, извергала пламя; но со времени взорвания сей горы 
пламя в ней прекратилось и [она] осталась только дымящеюся.

Из нового жерла беспрерывно извергался беловатый пепел, и всегда 
окружали гору черные густые тучи. Проезжающие по морю байдарками 
около сего острова осыпаются тонкою вулканическою пылью, которая, на
биваясь в нос, глаза и уши, производит неприятное ощущение, сопровож
даемое всегда головной болью.®

12 октября Т826 года вновь разорвало в Уналашке гребень горы на 
Z W  стороне острова, с ужасным грому подобным треском извергало мно
жество пепла, который с продолжающимся тогда восточным ветром проно
сило и сыпало по разным местам острова Уналашки. Обитатели острова 
Унимака 10 дней сидели в юртах с огнем, потому что нельзя было пока
заться на воздухе от носящегося пепла, который, проникая в глаза и нос, 
причинял несносную головную боль. Во все сие время не видно было 
дневного света; состояние атмосферы тогда для охотника-наблюдателя 
представило бы понятие об атомах.

2. Замечания о произведениях 31

Из вышеприведенных описаний разных посетителей и по разным 
статьям известно и о многих произведениях. Время не изменяет качество 
произведений органических, но делает отступление в количестве по физи
ческим причинам. Я  не отношу сие к царству растений, которым природа 
изобидела всю страну, но разумею о животных. О родах растений на Уна
лашке и по гряде Лисьих .островов г. Лангсдорфом означено, вероятно, 
с возможною для ученого наблюдателя исправностию,х а после того по
сещавшие на бриге Р урике  [«Рю рик»] и военных шлюпах натуралисты, 
конечно, пополняют и доставят верные сведения.

Животные морские, земноводные и земные, равно и птицы почти всех 
родов, входят в состав колониальной Промышленности по разным отноше
ниям. И как о промысле оных следует особое отделение, то и роды отношу 
к тому же. По царству ископаемых можно заметить, что на Уналашке 
многие горы состоят из конгломенита [конгломерата], иные из гранита 
разных видов, по берегам находится много порфира разных отличий и сие
нита. Около погасших вулканов собирают вулканическую серу, чистую, 
полупрозрачную. На Z W  оконечности находят серный колчедан, на ост
рове Акуне — каменное уголье, на Умнаке — обсидиан, на Унге — горный 
хрусталь, халкидоны [халцедон], сердолик, известной шпат [известняк], 
цеолит и гипс. На полуострове Аляске — графит, горную смолу, полевой 
шпат и мелкий янтарь. Вулканические разных видов камни находятся во

® Приложение к части третьей спи ска АГО-112, л. 250 об. ( по-видимому , отно
сится к данной  части р у к оп и си ) :  (А ) В ноябре и декабре месяцах 1830 года Шиш[ал- 
динская] сопка гремела сильно, и после, когда очистился туман, увидели, что почти 
весь снег, лежавший на ней многие годы, растаял и она явилась черною. В то же время 
на N, Z и W  показались три огромные щели сверху вниз и начали извергать ужасное 
пламя вверх. Сие пламя с N стороны в ясную ночь видно [было] всегда, которое раза 
три в минуту выбрасывалось порывами, и через три или четыре таковых извержения 
одно бывает с искрами. Сказывают,* ,чт,О подножие ее на NO горячо. Потом, в марте 
1831, закрылись щели и осталась одна на NNO, идущая от самого жерла, длиною не 
менее пятой части всей горы, а шириною около седьмой- части длины. Она подобна рас
каленному железу и никогда не изменяет своего вида. Впрочем, извержений из горы 
не примечено. Текст данн о г о  примечания взят К. Т. Хлебниковым и з  письма к нему 
И. Е. Вениаминова от 13 августа 1.831 г. (ГАПО, ф. 445, on. I, д . 161, л. 19 об.—20).

31 В оглавлении, к  части третьей; 'Замечание о произведениях земли, моря и рек.
X В сн о ск е  списка, АГО-112, лС.248: Смотри приложенную выписку о растениях, 

замеченных г. Лангсдорфом. См. ниж е)  с . 133.
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всей гряде.Ц* В Исаннахском проливе находят в горе белую огнестойкую 
глину. Она сперва упримечена г. Барановым в плавание до Кадьяка из 
Уналашки байдарами 1791 года, и после доставляли в С и т х у . - ^

3. Жители, их число, нравы,; 
обычаи, одежда

Алеуты островов Лисьей гряды с островитянами Андреяновской имеют 
великое сходство в языке, но совершенную разницу в произношении. 
Должно заметить, что звук букв по большей части гортанный, и [так ] 
как лисьевские говорят отменно скоро и громко, то разговор их похож на 
какое-то звериное клокотанье, не отличающееся ни слогами, ни тоном. 
И если бы островитянин говорил по движению страстей, то из слов его 
нельзя иметь о том понятие: звук коих означает всегда крик раздражен
ного. Напротив, андреяновские произносят всякий слог явственно и с рас
становками, понижая или повышая голос; и речь хотя непонятна,^но де
лает уже впечатление на чувства силою звуков. Из оной можно приметить 
ощущения говорящего, т. е. гнев, огорчение, удовольствие, радость или 
восхищение.

Кажется, что те, кои голосом не изменяют чувствам, должны быть ко
варны или хитры, а у коих вместе с произношением говорит и взор, 
должны быть простодушнее. Многие из диких имеют обыкновение при 
свидании с европейцами кричать громче, воображая, что тем показывают 
себя страшными, и, вероятно, сие обыкновение между некоторыми поко
лениями, наипаче более военнолюбивыми, осталось уже привычкою и пе
реходит наследственно.

Выше описано первобытное состояние жителей Лисьей гряды, но те
перь во многом они изменились. Когда [была] устроена там церковь, то 
они оказались особенно усердны к оной, исполняя все обряды, какие ис
полняют и русские. От них приняли они и многие привычки и стараются 
подражать в образе жизни, в платье и обыкновении. Каждый из жителей 
имеет рубашку, многие женщины ситцевое или китайчатое платье, а муж
чины брюки, фуфайки, сюртуки и фраки, смотря по состоянию. Природ
ное их платье — парки и камлейки — носят в зимнее время или в разъез
дах только для удобности. Многие из островитян отдают детей своих 
в школу обучать грамоте, и даже пожилые неоднократно изъявляли к тому 
особенную охоту.

О числе жителей прилагаю у сего два верных списка — к 1 генваря 
1825 и к 1830 году.

Алеутов

[Местонахождение] , мужеска 
пола

женска
пола

На острове
У налашке 152 181
Умнаке 62 75
Чехотане 5 10
Четырехсопошном 6 6
Боркином 21 22
Уналге 3 8
Акутане 18 18
Акуне 59 80
Аватанаке 22 21
Тигалде 24 28
Угамоке 19 30
У нимаке

тексте списка АГО-112, л. 218 об.
45 54
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Алеутов

[Местонахождение] мужеска
пола

женска
пола

Саннахе 43 58
Унге 25 25

По Аляске в селении
Моржовском * 10 16
Павловском 38 38 ■
Северном ** 8 11

Итого . . . . 579 *** 692 ****

В командировке на Прибылова 118 89
островах и в Ситхе

Итого . . . . 697 781

Обоего ш>ла 1478 душ

*"К 1830 году по Уналашке и дру 569 701
гим островам и на Аляске

В командировке на Прибылова остро- 98 92
вах

Обоего пола 1460 душ *

* В  М орж ов ск ом  ю го - з а п а д н о м  з а л и в е .  00 В  М орж ов ск ом  с е в ер н ом  
з а л и в е .  ***- оригинале ошибка, сл едует  560. **** у*0 же> 681.
*“ * В  т ек ст е  списка АГО-112, л. 220.

Глава IV. СОСТОЯНИЕ В КОЛОНИАЛЬНОМ 
ОТНОШЕНИИ

С заведением постоянных оседлостей начальство компании постоянно 
наблюдало, [чтобы] приискивать все средства не только к облегчению 
участи природых жителей, но образованию их, о внушении правил св[я- 
той] веры, о здоровье и достаточном продовольствии. Все сии части сово
купно требовали и пожертвования значительной суммы, и компания опре
делила в разное время статы для каждого отделения в особенности. С сим 
вместе увеличилось й число людей на жалованье и содержании компании.

А . РАЗНЫ Е ЗАВЕДЕНИЯ

Кроме главного селения, названного, как выше сказано, селением Со
гласия, а по-алеутски прежде Иллюлюк,4 содержатся отряды в разных 
местах острова Уналашки и . на островах Унимаке, Умнаке, Саннахе и 
Унге, и в двух местах по Аляске. Живущие в них русские наблюдают за 
звериными промыслами и заготовлением рыбных кормов.

Ч В сноске списка А ГО-112, л. 220 об . :  Капитан Коцебу в бытность в Уналашке 
на бриге Р у р и м е  в 1816 оставил; записку тамошней конторе о положении селения 
Иллюлюк: широта. 53°52/25,/ N, Долгота из многих лунных наблюдений 166°31/53" W  
от Гринвича. Склонение компаса 19^2Д'О", наклонность магнитной стрелки 68°45,. При
кладной час—7 час. ” 30 мин.; при новолунии и полнолунии вода возвышалась до 
57г футов.
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1. Гавань и главное селение

При Гавани устроена небольшая церковь, основанная 2 июля 1825 и 
освященная 29 июля 1826 во имя вознееейия господня, [выстроенная] из 
доставленного из Ситхи елового леса.. /Дома — для правителя конторы, 
священника, для конторы и конторщика/ школы и больницы. Амбары для 
товаров, казарма и другие, частные здания— суть юрты из плах, осыпан
ные снаружи землей, но оные содержатся всегда в чистоте и имеют печи, 
а потому и не препятствуют обитателям цайлаждаться здоровьем. Недоста
ток лесов будет всегда важною причиною, [чтобы] содержать в исправ
ности строения. Доставка оных сопряжейа с трудом и великими издерж
ками. Может быть, со временем откроется удобность делать кирпичи для 
домов или строить оные из камней с глиною. И, кажется, для сего случая 
нужен только знающий человек, а затем можно быть уверену, что после 
первого опыта с удобностию и выгодою жизни родится охота у каждого.

При Гавани состоит служащих на жалованье компании:

Правитель, конторщик и приказчик . . . . ' .  3
Священник и д ь я ч о к  ■ .    2
Эконом....................................... . . ........................................ 1
Плотников .......................................................................  6
Креолов и алеутов

ученик медицины  ....................... 1
командир бота .......................................   1
при конторе ......................  1
кузнец и медник  2

г м атр о со в ...................................      . 6
стрельцов.......................... .... ........................... . 2

При работах с получением жало 
ванья от 100 до 175 р.

алеутов ....................................
от 60 до 70 р. 

алеуток ............................... ....

59 [человек]
Мальчиков в ш коле............................................................... 22

Служащие алеуты прежде всего везде назывались каюрами и не полу
чали жалованья, но только снабжались от компании одеждой и обувью, и 
в Уналашке находилось число их слишком велико. Г [-н ] Главный прави
тель [С . И .] Яновский уменьшил число и оставил на том же положении. 
И уже по предписанию Главного правителя Матвея Ивановича Муравьева 
1822 года определено каждому окладное жалованье.

При Гавани состоит главное скотоводство, которое ныне довольно зна
чительно; для рогатого скота устроен порядочный двор. Уналашка произ
водит тучные травы изобильно, и для зимнего корма запасают потребное 
число сена.

Морской обыкновенной рыбы заготовляется иногда в Гавани доста
точно, но оная показывается здесь позже, нежели в других речках по ост
рову, как у заведений Веселова и Макуши, отколь и доставляется в Гавань.

Кроме красной рыбы, запасается тресковая юкола, которую рыбу воль
ные алеуты доставляют в компанию с получением платы, зимою 3, а летом 
5 к. за каждую рыбу. Лучшее время для промысла оной в июне и июле.

При Гавани алеуты стреляют китов, и выкиды оных из моря большею 
частию случаются по берегам в окрестности оной. Собирание выкидного 
лесу по берегам острова, доставка оного байдарами в Гавань на дрова и 
уголья отнимают у людей много времени. Для дров употребляют также 
и мелкий кустарник, растущий небольшими участками в разных местах, 
а более в разлогах гор, и потому перенос оного весьма затруднителен.

'  21 

13
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Русские и алеуты садят картофель, но урожай бывает не более как 
сам-5 и на вкус не очень хорош. Репа, капуста и другие овощи иногда 
разводятся с успехом.

Кроме рогатого скота, имеют свиней, а в 1825 году капитан Коцебу 
послал из Ситхи туда от себя две пары коз. Из дворовых птиц разведено 
довольно кур.

[1а]. Отряды, зависящие от Гавани32

По речкам, где входит морская рыба, устроены для промысла оной 
особенные заведения в следующем числе:

У Макуши
русских ......................................... 2
алеутов служащих ....................... 2

4
, У Кошиги

русских ........................................  1
алеутов служащ их......................  2

3
У Веселого креолов с семейством 1

Итого . . . .  8 [человек]

[Т е ] , которые во время лета занимаются промыслом рыбы запорами, 
изготовляют из оной юколу для алеутов, если случатся выкиды китов, то 
собирают жиры. С осени н&правляют клепцы для лисьих промыслов и 
зимой раздают оные алеутам, от коих получают упромышленные шкуры и 
доставляют в контору при записках, по коим и производятся платежи по 
обыкновенному Положению.

2. Унгинская артель

Состоит на острове Унге, большем из островов, прилежащих к полу
острову Аляске, называемых Шумагинскими. В распоряжении оной нахо
дятся два отряда, размещенных на полуострове Аляске в селениях Бель- 
ковском и Моржовском, из коих первое по южную, а второе по северную 
сторону полуострова.

На острове Унге строение порядочное для житья и амбары для хра
нения.

Служащих состоит
Байдарщ ик............................................. 1
При нем

русских работников . . . .  2
креодов ^ . 1

Алеутов на жалованье . . . . .  8
В Бельковском селении русский 1 
В Моржовском алеут служащий 1

• Итого . . . .  14 [человек]
‘ *-т-У «.

По различности занятий промыслами в сем, отделе должно показать 
круговое обращение оных в год. Но. надобно заметить, что то состояние, 
в каком представляется здесь производство дел, было в 1825 году во 
время бытности моей в Уналащкё; Но теперь, когда под ведомством сей 
конторы находится с 1826 года парусное судно и доставляет удобнейшее

32 Этого пункта нет а оглавлениях обоих сп и ск о в  р укопи си , но  в текстах он имеется.
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средство для сообщения между отрядами, следовательно, и нет уже тех 
трудных переездов байдарами, как здесь значится. Впрочем, ход промыш
ленности в существе своем не может измениться'.

В первых числах октября м [еся]ца .от байдарщика выдается вольным 
алеутам до 750 клепцов для промысла лисиц, которым и продолжают за
ниматься с первых снегов до Нового года или поколь позволит глубина 
снегов; но почти обыкнрвенно около 'сего времени алеуты собираются 
в артель из своих жильев, привозят все .упромышленные ими шкуры ли
сиц и сдают счетом байдарщику. Вместе;с промыслом они возвращают и 
клепцы. • .

По собрании лисьего промысла байдарщик отряжает алеутов для ловли 
выдр. Сих земноводных стерегут в то время, когда из речки выходят на 
землю, и бьют дубинами, или, как называют здесь, дрегалками, и ружьем. 
Но когда бывают снега глубоки И выдры по одной пробитой тропинке вы
ходят, тогда становят на тропе клепцы и ловят оными. Что и продолжают 
до половины февраля месяца.

Получив уловленных выдр, байдарщик приготовляет две байдары для 
отправления в Уналашку и на них посылает всех упромышленных в те
чение года зверей. В байдары отряжается 27 человек проворных и опыт
ных алеутов, потому что при переездах проливами бывают обыкновенно 
сильные сулои и течения, при коих плавание сопряжено с великою опас
ностью для таких судов, а наипаче в туманы. Путь их продолжается 
иногда месяц и более, и в Гавань приезжают обыкновенйо в последних 
числах марта месяца.

По отправлении байдар с грузом байдарщик занимается приготовле
нием партии для промысла бобров. Сия партия с острова Унги посыла
ется на Аляску, к мысу, называемому Ивановым, близ Сутхумской артели 
Кадьякского ведомства. Оттоль начинают они выезды, чтоб гнать бобров 
к островам. Сии животные обыкновенно ложатся на морской траве в море 
иногда довольно далеко от берегов. К сему отряду присоединяется впо
следствии несколько байдарок с Аляски, из Бельковского жилья, и [все] 
вместе продолжают промысел бобров до июня.

Тем временем приходят на Аляску и байдары, посланные в Гавань. 
На них доставляются из Уналашки провизия и товары для годового со
держания русских и платежей алеутам за промыслы.

В том месте из байдарных комплектов отбираются стрелки и остаются 
в одной байдаре на Аляске для сивучьего промысла, другая же байдара 
с грузом отправляется на Унгу. Стрелки занимаются стрельбою сивучей 
весь июнь месяц, приготовляя лафтаки, кишки и горла, и с сими вещами 
приезжают в артель.

Между тем прибывшие в первой байдаре алеуты из артели снабжаются 
байдарками и посылаются на ближайшие островки, известные под именем 
Гусиных, для соединения с бобровой партией. И оттоль вместе продол
жают следовать к Саннаху для промысла. Около половины июля все пар
тии алеутов собираются в Бельковскую бухту, отколь байдарщик отряжает 
три трехлючные байдарки в Гавань и на них посылает при донесении 
своем всех бобров, сколько успеют уловить.

Из того селения байдарщик со всеми алеутами идут на северную сто
рону Аляски для моржового промысла, которым занимаются около 
10 дней. И после убоя моржей зубы оных перевозят байдарками с отмели 
или каменьев, где убивают их, к перешейку и, складывая здесь, возвра
щаются в Бельковское селение, отколь алеуты выезжают на острова, где 
водятся птицы, для улову оных и потом возвращаются к своим селениям.

В половине сентября месяца отправляются байдары в Бельковскую 
бухту; там алеуты переносят моржовую кость чрез перешеек полуострова 
и возвращаются в артель в том же месяце.
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М ежду тем в июле и августе отряжается из артели несколько лучших 
стрелков в тундры и горы за стрельбой оленей, мясо и кожи оных достав
ляют в артель, из коих иногда отправляют в Гавань кожи и сало оленье.

Начальник артели, или байдарщик, ездит сам с партией алеутов для 
надзора при промысле бобров и для моржового убоя. Двое других рус
ских разделяются в занятиях при артели. Один со служащими алеутами 
собирает выкидной лес для дров и клепешного заводу и [занимается] 
устройством оного, а другой с работницами — заготовлением рыбы по 
речкам и сушением юколы.

При Унгинской артели находится несколько [голов] рогатого скота, для 
прокорму оного зимой приготовляют сено. По Аляске и на Унге русские 
и алеуты разводят картофель, но урожай не всегда выгоден.

3. Саннахская артель

На острове Саннахе есть компанейское строение и находилась артель, 
но впоследствии признали нужным уничтожить оную, потому что бобры 
отдалились [отсюда] вовсе и лисицы уменьшились [в  числе]. Правитель 
Петровский по желанию алеутов перевел их в 1823 году на Аляску в Бель- 
ковский залив и подчинил унгинскому байдарщику. После того есть уже 
признаки, что лисицы размножаются и через несколько лет можно будет 
иметь там отряд для промысла оных.

4. Унимакская артель

На острове Унимаке в селении Шишалдинском находятся:
Русский  ....................... 1
Работников алеутов . . . .  2

3 [человека]

При сем селении ловят запором рыбу и заготовляют юколу для алеу
тов, бывают китовые выкиды и зимой производят промысел лисиц. Летом 
отправляют несколько байдарок для промысла бобров в соединении с ун
гинской партией.111

3. Акунская артель

На сем острове находится служащих алеутов 3 человека, которые за
нимаются заготовлением небольшого количества рыбы, а когда бывают 
выкидные киты, то собирают жцр из оных; зимой производится по острову 
промысел лисиц. р

6. Умнакская артель

Здесь находится часовня, устроенная по усердию алеутов, и компаней
ского строения казармы и амбары,' .

ш Приложение к части третьей спи ска  АГО-112, л. 250 об. fno смыслу более целе
с о о б р а зн о  поместить е го  з д е с ь ) :  Замечание об Унимаке. По полуденной стороне Унимака 
берег весь песчаный и кое-где есть каменные мысы. Впрочем, на середине онаго есть 
две очень хорошие пристани в расстоянии самом выгодном одна от другой. Путь по 
полуденной стороне удобнее, нежели по' северной, потому что он вдвое короче. Текст 
данн о г о  примечания взят К. Т. Хлебниковым и з  письма к нему И. Е. Вениаминова 
от 13 августа 1831 г. (ГАПО,'ф. 445, ЬП. /,• д. 161, л. 20 об.) .
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При сей артели рыбы заготовляют мало и китовые выкиды бывают 
редко. Зимой алеуты занимаются промыслом лисиц, а летом [выделяют] 
несколько байдарок для бобровой партий!

На Умнаке во всю зиму по речке Держится красная рыба и всегда 
добывают свежую для пищи русским и алеутам.

7. Сношения Уналашкн с отделами

С отдаленнейшими и близкими островами сношения производились 
байдарами и байдарками до 1826 года. Но для облегчения ближайшие- 
места ожидали приезда из дальнейших и вместе доставляли промыслы 
свои и донесения в контору. Обыкновенно по наступлении Нового года 
начальники артелей отправляют трехлючные байдарки с донесениями 
конторе об успехах зимнего промысла и благосостоянии обитателей, кои 
и приходят в Уналашку в феврале и марте. Алеуты не затрудняются 
в переездах через проливы во всякое время года; они особенно примени
лись предузнавать крепкие ветры и умеют выбира’гь время для пере
правы с острова на остров.

Главный правитель Петр Егорович Чистяков при начале вступления
в должность заложил бот [«С ивуч»] в ноябре 1825 для коммуникации
по Уналашкинскому отделу, который следующего года 11 июля спущен 
со стапеля на воду и 3 августа отправлен туда под командою ученика 
мореходства креола Степанова. Они благополучно достигли в Уналашку 
и той же осенью успели сходить на острова Павла и Георгия. При сем 
случае посетил те острова священник [И . Е. Вениаминов], коего приез
дом алеуты были весьма обрадованы и из усердия своего подписали ему 
до 1200 р. По возвращении оттоль бот сходил еще на остров Унгу.

1827 года апреля 24-го тот бот отправлен на остров Унгу, куда доста
вил товары и припасы для содержания, и оттоль, забрав все промыслы, 
5 июля отправились обратно и 14 возвратились на Уналашку.

Посредством сего судна чрезвычайно облегчены алеуты. Перевозка
в байдарах особенно затрудняла и, кроме того, что оная сопряжена
с величайшею опасностию, лучшие люди отвлекались от промыслов на 
3 месяца.

В. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Все выгоды, какие получала компания по островам Лисьей гряды, со
держатся только в четырех родах зверей, т. е. лисицы, [морские] бобры, 
моржи и выдры; но в хозяйственном отношении обращают внимание на 
ловлю китов, сивучей и птиц. Из них доставляется пища, одежда, бай
дарки и многие другие потребности.

1. Лисицы и промысел оных

По артелям заготовляются клепцы [за]благовременно. Байдарщики 
собирают выкидные леса для составления оных, коих части известны под 
именем колодок, мотырей и клиньев. В состав клепцов входят железные 
зубцы и китовая жила для гужей, кои заготовляет контора и рассылает 
во все места потребное количество. На проворного и опытного ловца вы
дается обыкновенно по 25 клепцов. Лисицы ловятся по всем островам 
Лисьей гряды, большею частию чернобурые и сиводушки. А  на полуост
рове Аляске сих сортов вовсе не бывает или очень редко, и всегда —
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■красные, кои и почитаются лучшими в своем роде по цвету и нежности 
шерсти. Островные лисицы Лисьей гряды несколько грубее тех, но не
сравненно лучше и нежнее кадьякских. Не каждый год бывает одинако
вый улов сего зверя, иногда препятствуют снега, бури или извержения 
огнедышащих гор, и лисицы скрываются туда, где находят себя безопас
нее. Они плодовиты, и можно надеяться, что промысел сего зверя ни
когда не истребится, если будут оный производить с должною бережли
востью. Опытность научает, что благоразумная умеренность во всех ве
щах есть наилучшее и полезнейшее средство для прочных выгод.

Если бы ныне усилить промысел лисиц по Лисьей гряде, то можно, 
наверное, полагать, что оный на несколько лет удвоится. Но что оста
нется для будущих видов? Расплодившиеся на островах лисицы останутся 
вечно собственностью оных и не могут никуда отдалиться.

Морские звери, например бобры и котики, могут от испуга или дру
гих причин удалиться, и потому прежде старались истреблять их, так 
сказать, до корня. Но наблюдения показывают, что морской зверь, ро
дившийся в известном месте холодного пояса, если по причине суровости 
климата и удаляется на зиму в теплейшие страны, то в последующее 
потом лето по закону природы стремится прямо к тому месту, где про
изошел на свет, и сам производит новое племя. Подобным образом за
мечено о рыбах и птицах.

2. Бобры33

Порядок, каким производится бобровый промысел, тамошнею конто
рою установлен однообразный, которому всегда и следуют. К рождеству, 
т. е. по окончании лисьего промысла, все тоены и алеуты с островов 
Акуна, Шишалды, Аватанака. Угамока, Борьки и со всех селений Уна
лашки собираются с оными в Гавань и сдают в магазины конторы. После 
того правитель конторы объявляет тоенам свое распоряжение о составле
нии партий для бобрового промысла, вследствие чего тоены и назначают 
число байдарок и промышленников из своих селений и записывают по 
конторе; ко времени же отправления [на промысел] все они по назна
чению собираются всегда исправно.

В дальнейшие артели, т. е. на Унгу, Унимак и Умнак, отправляет 
контора приказания, и начальники оных подобным образом отбирают со
гласие от тоенов, которые всегда по возможности безотговорочно и ста
раются отправлять партии для промысла в приличное время, поручая 
оные под надзор одного опытного из среды своей.

Таким образом, .партии составляются обыкновенно в пяти разных от
делах и выезжают для промыслов в последних числах марта или в пер
вых — апреля.

1-я [партия] составляется из акунских алеутов — около 30 байда
р о к— и отправляется-в NW  чаоть к Четырехсопочным островам, на Юна- 
шку и Амухту. В сей партии иногда добывали около 100 бобров, но раз
рыв горы на Юнашке [в ]  1825, как выше сказано, был причиною умале
ния улова. 2-я составляется на . острове Умнаке также из 30 байдарок и 
занимается промыслом в окрестностях своего острова; 3-я — из алеутов 
острова Уналашки, иногда и з -25 . б а й д а р о к ,  кои и разъезжают около ост
рова Спиркина и по берегам Уналашки; 4 и 5-ю составляют до 50 бай
дарок из алеутов на острове Ун£е И Бельковского селения с Аляски. Они, 
начиная поездку по берегу полуострова от ZO, проходят острова, извест
ные под названием Гусиных и Чернобурых, и [идут] к Саннаху. Алеуты

33 Замечания Ф . П. Врангеля о  б о бр о в ом  промысле см. с. 145.
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тамошнего отряда замечают, что лучший промысел бобров производится 
в таком расстоянии от берега, когда все средние горы острова Саннаха 
скроются за горизонтом и останутся видными одни хребты высоких гор, 
и что находят бобров лежащими на морской траве, или, как [здесь] на
зывают, капусте.

По сему замечанию следует предположить, что в том месте находятся 
мели, на коих может расти морская трава, ибо известно, что на большой 
глубине оной вовсе не бывает. Алеуты Имеют при себе компас, чтоб в ту
манное время не потерять берега, но\,це могут определить пункта, где 
производят свой промысел; а для должного познания мест, кои могут 
быть опасны для парусных судов, надлежало бы определить оный пункт 
астрономически.

3. Моржовый промысел34

Производится по северную сторону полуострова Аляски, на песчаных 
банках, которые летом бывают открыты, а осенью и зимою при крепких 
ветрах и большом волнении покрываются водой. Они отделяются от бе
рега небольшим проливом, но из залива, отколь наезжают на них, отстоят 
на расстоянии — одна 10, другая около 20 верст.

В описании занятий Унгинской артели сказано, что по окончании 
бобрового промысла алеуты Бельковского и Унг.инского отрядов перехо
дят с байдарками чрез перешеек на северную сторону, где из Моржов- 
ской бухты и переезжают байдарками на банки, или лайды. Моржи ло
жатся по берегам банки иногда в великом множестве. Алеуты, приготов
ляясь колоть их, приготавливаются, как к смерти, и прощаются друг 
с другом. Это делают они в таком мнении, что разъяренный зверь при 
случае опрометчивости промышленника или не будучи смертельно ра
ненным может заколоть своими клыками или, что сами между собою стол
пись и в горячности не приметив, могут сколоть один другого. После сего 
обряда они обходят банку по краю берега и, расстановясь в близком один 
от другого расстоянии, вдруг с криком бросаются Hai зверей и гонят их 
в глубину банки далее от моря, прилежно наблюдая, чтоб ни один не 
обратился в море, ибо если бы ближайший к берегу успел броситься 
в море, то и остальные стремительно обратились бы за ним же; и тогда 
не только невозможно бы [их] остановить, но трудно бы и самим от на
пора множества сильного и раздраженного зверя избегнуть и [не] быть 
задавленными.

Отогнав от берега на приличное расстояние, с криком и усилием бро
саются на них копьями и колют в одни только способные, или, как го
ворят, убойные, места, где тонкая кожа. Всадив копье против сердца, 
оборачивают его кругом, чтоб рана была обширнее и потому смертельна. 
Звери, валясь одни на другого, составляют высокие груды. Ужасна война 
с сими сильными, крепкими и опасными животными! Созерцание оной 
не будет приятно для чувствительного сердца. Люди все бегают в крови 
и шумят в остервенении, зверь в отчаянии кричит, и кругом кипят волны 
Северного моря.

Моржи чрезвычайно горячего свойства; копья, которыми их колют, 
толщиною 3Л дюйма, квадратные и сделаны из твердого, подобно стали, 
железа, но, когда копье пройдет в тело и после нескольких оборотов смяг
чается до такой степени, что свертывается кольцеобразно, с трудом из
влекают его обратно.

34 Замечания Ф . П. Врангеля о моржовом промысле см. с. 142.
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В 1824 году получено в компании 2200 зубов, и если алеутами разо
брано для стрелок около 300, то должно полагать, что число их получено 
до 2500, т. е. 1250 убитых моржей. Но уверяют все, что не более как 
из одной трети убитых успевают выбивать и получать зубы, ибо от силь
ного внутреннего жара моржей скоро раздувает и каждый труп делается 
огромною массою, а как наваливаются они один на другого, то и нет ни
какой возможности отрывать нижних; но при том вскоре и самый воздух 
заражается от гниения тел и делается нестерпимым. Итак, надо полагать, 
что количество убиваемых зверей простирается от 3 до 4 тыс. Но должно 
заметить, что редкий год бывает столь обильный приход оных, их обык
новенно менее.

Зубы выбивают с великцм трудом, и только привычные могут сие 
делать. Они глубоко сидят в челюсти, которую должно разрубать топо
ром по суставам с сильным размахом. Топоры надобно иметь крепкие, 
с толстыми обухами, коими разбивается челюсть.

Собрав выбитые зубы, перевозят байдарками в бухту к перешейку, 
а  потом и чрез оный на другую сторону полуострова; расстояние сим пе
реносом полагается около 20 верст, ибо успевают в один день сходить 
вперед и обратно.

Оставшиеся на банке убитые моржи согнивают, и когда во время 
крепких зимних ветров банки покрываются волнением, то кости и зубы 
оных разносятся в море и откидываются по островам и берегам Аляски.

4. Киты и замечание 
о спермацете и амбре 35

Д ля промысла китов ofpяжaeтcя до 10 стрельцов из Гавани. Оный 
начинается с майя и продолжается июнь, июль и август. Китов убивают 
стрелками, кои отделывают здешние алеуты из обсидиана и передают 
в компанию. Плата за китов производится та же, как и по Кадьякской 
конторе, с представлением половины кита стрельцу; но в Уналашке стре
ляют более мелких китов, с усами, и получают половинную плату, т. е. 15 р.

Щ'Киты отличаются здесь следующим подразделением: 1-е — кулема, 
с усами, длины от 40 до 60 футов; 2-е — алямок, с мелкими усами, длины 
от 24 до 30 футов; 3 -е ;— чикаглик, по-русски полосатик, от 20 до 25 фу
тов; 4-е-— агамохчь, с пером на спине, от 15 до 20 футов. Сии имена на 
языке лисьевских алеутов.-Щ

Тоен Иван Паньков рассказывал, что в 1825 году по NW  сторону 
острова Уналашки нашел выкидного кита и намерил длину его в 30 руч
ных сажен, что, полагая 27г аршина или 6 английских футов [в  сажени], 
составит около 180 футов.

Убитых или раненых и после издыхающих китов выкидывает на раз
ных островах Лисьей гряды, но более по Уналашке и Акуну. По копьецам 
стрел, оставшихся в .теле, узнают, кто убил кита, и сообщают о том 
стрельцу и конторе. В том месте, где выкинуло кита, режут мясо и жир 
кусками величиною от 30 до 40 фунтов и перевозят байдарками или бай
дарами в Гавань. .

У раненого кита, но не смертельно, разъедает морской водой раны, 
и он скоро издыхает, а наипаче, в жары и при штилях недолго может 
держаться; а потом через два или три дня выкидывает его по течению 
на ближайший берег. Иногда случается, что алеуты, преследуя раненого 
кита, приметят, что он ослабевает и не может бить ластами, тогда, подъ

35 Замечания Ф . П. Врангеля о  китах см. с. 140, 142. 
Щ—Ш В  сноске спи ска  А ГО-112,'jf. 231.
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езжая к нему ближе, пускают вновь стрелы с пузырем, привязанным 
к тетиве, плетенной из китовых жил, называемой маут. И буде кит скоро 
издыхает, то буксируют к ближайшему берегу. Думают, что убитый кит 
не может держаться долее двух недель, на море, и если после поранения 
он не успел скоро отойти в море и остался у  берегов, то, попадая на 
струю течения, немедленно выкидывается на берег.

К мелким китам относятся и кашалоты, известные здесь под именем 
плавунов, потому что жир оных не переваривается в желудке, а вскоре 
и нечувствительным образом выходит проходом без изменения. Голова 
кашалота тупая и составляет третью часть длины всего тела, в ней со
держится мозг, известной под названием' спермацета. Вместо зубов че
люсть их усажена костью, которую называют ,усами.а

О приготовлении спермы для литья свеч от капитанов китоловных 
кораблей получено наставление. Положить спермацетового масла или 
жиру в плотный мешок и дать^вытечь всей нечистоте и маслу. Потом 
положить в пресс и, когда уже мало будет выходить масла или жидкости, 
тогда материю, белую, мягкую, из тонких листков состоящую, положить 
в котел и растопить, а для очистки и белизны подложить поташу, смотря 
по количеству. Когда начнет кипеть, то подлить немного воды и сверху 
накипь снимать до тех пор, пока не будет чиста и прозрачна. Лучшая 
чистота познается тем, что булавка, брошенная на дно котла, ясно будет 
видна. Потом дать застыть до той степени, чтоб только можно лить свечи 
в формы.

У кашалотов находят в кишках затверделость, особенно пахучую, ап
текарями, медиками и естествоиспытателями называемую амброю, серого, 
белого или черного цвета. Думают, что она содержится в заднепроходной 
кишке и составляется от болезненных припадков сего животного. Черная 
амбра имеет острый запах, и если его нюхать, то сделается опухоль и 
прыщики, от коих, однако ж, не замечено вредных последствий, и они 
сами собою от времени исчезают. Из сего столь первоначально неприят
ного вещества механическими средствами извлекают драгоценный аромат. 
Количество оного в ките содержится от 20 до .30 фунтов.

5. Сивучи и нерпы

Сивучей и нерп по Уналашкинскому отделу промышляют алеутьг 
только для собственных надобностей, а в компанию доставляют очень 
мало. Они промышляются более от Унгинского отряда по берегу Аляски, 
а для снабжения байдарками алеутов на Уналашке и других островах 
лафтаки доставляют с Павла и Георгия, также и кишки для кам-

6. Птичий промысел

Обыкновенные морские птицы, убиваемые для шитья парок,лсуть то- 
порки и ары. В то время когда контора делает распоряжение о промысле 
бобров, тоены назначают людей и для промысла птиц. Они собираются 
в Гавань в начале апреля м [еся]ца, отправляются оттоль байдарою 
в 17 человеках с половины того же месяца. Прежде посылались на Че
тырехсопочные острова, но после нашли удобнейшими— на мелкие ост

а На полях спи ска  ЛОИИ-344, л. 38 об . :  Кашалоты с зубами, а усы имеют чер
ные киты.

36 Замечания Ф . П. Врангеля о лафтаках см. с. 143.
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рова, по множеству птиц называемые Птичьими и принадлежащие 
к группе Шумагинских островов. Байдара возвращается в Гавань в ав
густе м [еся]це и привозит шкуры невыделанными. Количество оных бы
вает на 150 или 160 парок и, полагая в парку 40 шкур топорковых и 
50 арьих, составится с лишком 7000 шкур. Платеж за промысел птиц 
и шитье парок производится точно тот же, как и по Кадьякской кон
торе.

Кроме сих птиц, водятся разные морские, как-то: урилы, ипатки, 
чайки, албатросы,-глупыши, кулички и разных родов утки, гуси; и лебеди 
бывают пролетные, но последние иногда остаются на островах и зимуют.

7. Замечание о свиньях и песцах

По предписанию Главного правителя Матвея Ивановича Муравьева 
в 1823 году выпущена была на островок, лежащий между Унгой и Сан- 
нахом, пара свиней. В 1825 году алеуты, приставая к оному острову, ви
дели более 20 штук, кои все отменно велики и очень злы. Увидав людей, 
они с яростью на них бросились. Алеуты приметили, что клыки их сде
лались гораздо более, нежели у дворовых. Свиньи по острову питались 
разными кореньями и, вероятно, в случае невозможности доставать оные 
зимою от холоду — морскими черепокожными и выкидными с моря жи
вотными. В 1826 году предписано несколько убить оных и осолить мясо, 
но алеуты, прибыв туда, нашли всех околевшими от сильной стужи, быв
шей в продолжение последней зимы.

Главное правление предписывало развести песцов по островам Лисьей 
гряды, и в 1810 году_ доставлено с Павла в Уналашку две пары и отпу
щено на том же острове, но после никогда нигде не были примечены. 
Думают, что они истреблены лисицами. Впрочем, на Лисьих островах 
разводить оных и вовсе не должно, ибо если бы они и смешались с ли
сицами, то от соединений их испортится доброта шкур. Для песцов, кроме 
Лисьих островов, остаются еще группы, Андреяновских, Крысьих и Ближ
них островов, где лисиц вовсе нет. И потому на размножение оных 
[песцов] нужно бы обратить внимание.

8. Платеж за промыслы

Положения платежей за промыслы по Уналашкинской конторе точно 
те же, какие означены и по Кадьякской. И алеуты вообще остаются ими 
довольны. Впрочем, по распоряжению Главного правления составлена но
вая такса и представлена на утверждение оного от Г лавного правителя 
Петра Егоровича Чистякова, по утверждении коей выгоды для алеутов 
умножатся от 20 до 30 процентов.

9. Количество промыслов с 1818 года

После смены г. Главного правителя Александра Андреевича Баранова 
промыслы разных зверей по Унадашкинскому отделу каждогодно достав
лялись в Новоархангельскую контору. Годовое приобретение оных произ
водилось с небольшою разностию, как то покажет следующая табель.
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Т а б е л ь  о п р о м ы сл а х , каж д огодно Д оставляем ы х от У н а л а ш к и н с к о й  в Н о в о а р х а н ге л ь с к у ю  К онтору

Звание зверей 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1327 1828 1829 • - 1833

Бобры и матки 94 74 112 86 72 172 121 109 20 93 49 77 51

Кошлоки 7 7 10 10 4 18 14 19 3 4 3 22 14

Медведки 13 5 14 8 9 34 16 13 — 12 8 10 6

Хвосты
бобровые 94 73 112 81 68 175 130 104 20 92 49 74 49

кошлоковые 9 6 10 10 12 18 14 19 2 9 3 , 22 13

Выдры разные 64 63 41 35 25 90 60 77 79 58 78 56 54

Лисицы 204

чернобурые 233 224 291 309 256 266 224 264 342 «>259 222 189

сиводушки 499 418 553 579 426 447 408 550 610 382 492 325 397

красные 668 728 1270 526 670 876 739 988 814 1316 ,746 ; у • Я 4 579

Норки 18 5 8 — 3 . 7 9 8 13 1-6 .74 ; 7-' 7у. “ 12

Волки 2 ■ — — 2 — 4 ‘ 2 1 1 2 3 4

Кость моржовая 104 40.10 85.33 13.36 ‘ 40.25 112.30 142.20 301 ' — 174,26 243.20 63.50 133.35

Росомахи — 1 — —- — — 1 — - 1 ■ 2 1 ■— — .
Усы китовые — ■ — 28.20 — , 33.4 ■ — — — / — — — — —

Рыси — — ' 1 — ■ — — — — — — — • —'

Коты морские — ’ — —7 1
" .

_ -*

П р и м е ч а н и е .  Самый лучший промысел бобров был 1823 года, а самый худший 1826. Для лучшего успеха способствуют тихие ясные погоды, а препятствуют оному 
бури, землетрясения, извержения вулканов и густы е туманы. Лучший промысел лисиц красных был 1827 по А ляске: чечрнобурые и сиводушки с небольшою разностию. Кости 
моржовой самой большой вывоз был 1825, т. е. из промысла 1824 года. В следующий за тем год кость с Унги в Уналашку не доставлена и привезена совокупно в 1827 году.
Китовые усы собираются от выкидных китов кашалотов, * и то очень редко, и употребляются на месте для связки байдар и байдарок.

*“ * В  т ек ст е  сп и ск а  АГО-712, л . 234 о б . ;  д а н н ы е  з а  1829 и 1830 и . впи са ны  р у к о й  К . Т. Х л ебн и к ова . * П омета р у к о й  Ф . П. В р а н гел я  к а р ан даш ом  на п ол ях  сп и ск а
ЛОПИ'344, л . 40: Ошибка. См. т акж е н и ж е , с. 140.



По препоручению г. Главного правителя Матвея Ивановича Муравь
ева я имел случай быть в Уналашке в навигацию 1825 года, и по требо
ванию моему в тамошней конторе составлена ведомость о числе промыс
лов за 1824 год следующего содержания [см. с. 128].

Свиней компанейских не разводится, но много имеют все промышлен
ные по разным артелям. Они летом питаются по тундрам кореньями, 
к зиме загоняют их в селения и кормят юколой.

Количество сего промысла пушных зверей не будет согласно с коли
чеством о промыслах, вывозимых в Новоархангельск, потому что здесь 
сделан учет за круглый год, а в пересылку не собираются промыслы из 
всех отделов к отправлению транспорта и остаются до следующего года.

В рассуждении количества китов можно заметить, что, как известно 
по опытам, от среднего кита, от 25 до 35 футов длиной, можно получить 
наружного жира, без всякой бережливости собираемого, 12 бочек, а упо
требив все части оного в перегонку, и до 20. Но, принимая даже самое 
меньшее число для соображения, оказывается, что можно бы собирать 
в Уналашке каждогодно до 500 бочек жира и сия пропорция была бы 
достаточна для торговых оборотов.6 К достижению сей цели потребно, 
не увеличивая числа промышленников китовых, иметь в готовности греб
ные суда для перевозки, большие котлы для топления жира и дубовые 
бочки для сбережения оного.37 Наверное можно полагать, что в числе 
всех выкидных китов бывает одна треть кашалотов, от коих собирание 
спермацета доставило бы знатные выгоды.

э_Спермацет можно сохранять в лавтачных мешках, ибо он имеет 
столько густоты, что и в соединении с маслом скоро застывает и удобно 
может долго держаться при умеренной температуре, если бы от жиров 
несколько масла и вытекло, но материя спермацета сей трате не подвер
жена.-9

С. КАПИТАЛЫ ПО КОНТОРЕ

Д ля снабжения людей разными потребностями каждогодно отправ
ляется в Уналашку из Новоархангельска транспорт с товарами и припа
сами. Из них довольствуют людей, служащих на жалованье, и произво
дят платежи алеутам за промыслы звериных шкур и прочих вещей. Кроме 
товарных статей, состоит в капитале и разное домовое имущество как 
в самом селении Доброго Согласия, так и по другим островам при арте
лях. К сему счету относятся и старые парусные суда, доставленные 
в Уналашку для употребления в магазины, и при недостатке здесь лесов 
строевых [они] могут употребляться с великою пользою. Из коих шлюп 
jК онстантин, первоначально построенный в Охотске 1803 и после 
несколько раз тимбированный, отправлен туда 1826 года, а бриг Фин
ляндия, там же строенный 1809, отправлен 1828 года. Особую статью 
в капитале составляет парусный бриг Уналашка, посланный 1826 года, 
и все гребные суда, т. е. байдары и байдарки, употребляемые по артелям 
и при Гавани. Лес для построиХн байдарок всегда доставляется из Ситхи. 
При Гавани в Уналашке находятся и обыкновенные гребные суда для 
ближайших переездов.

6 В ни зу  на полях спи ска  ЛОИИ-344, л. 40 об . :  В 20 китах 1000 barrels = 
= 30 000 галлон = 7.500 пиастрам.

37 Замечания Ф .  П. Врангеля  о. рцтах см. с. 140.
Э—э В сн о ск е  спи ска  А ГО-112, я. 237.

10 . Табель о числе
разных промыслов за 1824 год
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Бобры
Лисицы

Число
Разные промыслы Экономические вещи Скотоводство

Заготовле* Выкиды
Отделы разных

сортов черно-
бурые

сиво
душки

крас
ные

клеп-
цов

выдры норки В О Л К И

кость
моржо

вая
птицы лафта-

ки К И Ш КИ горла
рога
тый
скот

свиньи
ние юколы китов

На Уналашке 
при Гавани 77 68 134 71 300 17 32 000 18

В артели
Макушинс[кой]
Кошигинской

— 23
10

42
69

43
70

200

250
— — — — — — — — , 15 000 

3000
3

2

В отделах •

На острове 
Унге 39 71 546 750 53 3 1 298.25 _

с>
3 2 10 000 _

На Аляске 
Бельковского 46 _ _ _ . _ — ■ — — • _ .

. 6560
55 735 * 92* " - i_ . . • '10000 •” ■ —

селения
Моржовского — — — — ' — ‘ — , — — . — _ — — 2000 —

На островах 
Унимаке 168 300 __ 5 1 2 __ _ » _ 20 000 13

Акуне ' —  _ 78 124 55 350 ■— • — — — — ■■ — ' — — — 1500 5

Умнаке 23 40 95 51 . 300 14 ■ — — — — — — — ' — ' 2500 2

[Итого] . . 146 258 535 1004 2450 67 8 2 300.25 6560 55 735 92 20 2 96 000 43

* У чт ено в са ж ен ях .



1. Обороты капиталов

При смене г. Баранова капиталы, состоящие на счете Уналашкинской 
конторы, состояли в следующих статьях к 1 майя 1818 года:

[Руб.] [Коп.]
В магазинах Уналашки

Российских и иностранных товаров на 
Наличных денег иностранною монетою и

ассигнациями] .........................................
Пушных зверей н а .................................................  10 182
Экономических вещей и материалов . . . .
Домового имущества, клепешных заводов, 

гребных судов и пр.............................................
Рогатого скота Ю ш т у к ....................................

[Руб.] [Коп.

25 666 46

1822 40
10 182 50

1911 66

5904 64
470 _

Товаров и экономических вещей в артелях
Саннахской  .................................................  1050 87
Унгинской    2093 45
М акуш инской.................................................  290 45
Каш игинской.................................................  336 52
У м н акско й ...................................................... 344 —
Акунской  .....................................................  128 58

45 957 66

4243 87

Долгов

вольных алеутах

. 16 064 70

. 1338 81
2893 80

20 297 31

И т о г о ...............................  70 498

Контора состояла должною по 1 майя 1818.года
служащим и промышленным   651 03
служащим а л е у т а м .....................   330 86
вольным ал еутам ............................................. 512 77

84

[И то го ].............................  1494 66

В последующее затем время обращение капиталов состояло в следу
ющем.

Годы

Капитал обра- 
щавшийся

Причислено от 
НовоархангеЛь- 
ской конторы

Отчислено к 
Новоархангель

ской конторе
Барыши по обо* 

роту
Расходы по 

проивводству

[р у б ] [коп.] [руб.] [коп.] [руб.] [коп.] [р у б ] [коп.] [р уб ] [коп.]

1818 113 234 65 15 070 62 14 853' 15 907 44 34 825 33
1819 105 617 68 14 525 54 15 175 79 12 518 96 16 288 93
1820 99976 36 22 400 44 22 344 44 _ — _ _
1821 118 353 23 46 385 82. 22 203 39 5567 24 7529 23
1822 145 320 3 32 305 42 14 111 50 13 077 56 17 998 55
1823 143 102 72 29 723 87 . ' 22 158 89 15 952 17 18 252 14
1824 149 095 64 24 348 7‘ л •18 614 84 20 863 7 21190 45
1825 182 265 85 47799 22 26 141 41 22 384 15 24 677 88
1826 230 011 76 87 420 ■ — 16 429 7 ' 12 182 _ 24 841 98
1827 246 263 44 40707 53 18 924 88 14 468 55 31293 89
1828 *- 256 849 70 92 651 09 23 568 67 27 667 22 47 680 99
1829 302 384 93 52 261 53 19 004 02 4 384 24 28 994 28 -•

* * В  с п и с к е  АГО-772,*л. 236 о б . ;  д а н н ы е  з а  7828 и 7829 и .  в п и са н ы  р у к ой  К . Т. Х л ебникова .
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Остаточный капитал к 1827 году состоял по оной конторе из следую
щих статей:

[Руб .] [Коп.] [Руб .] [Коп.]
В кассе денег м а р к а м и .........................................   . . . - . 6115 58
В магазине пушных товаров н а .....................   6044 60
В лавке российских и других товаров, материалов и

припасов.....................................................................................• 52 259 38
Товаров в отделе

У н ги н ском ................................................. .... . ' л . . 6040 57
Уналашкинском..................................................   , . . 726 28
Акунском .     . 833 36
Б ел ько вско м    . 1291 10
Макушинском   542 93
Каш игинском   506 98
У м н акско м  _ . . . . . . .  1403 20

11344 42
Долгов

на сл уж ащ и х    . . . , ; 17 030 12
ал еутах  , . 8764 66

25 794 78
27 голов рогатого скота .....................................................  695
Парусный бот У н а л а ш к а .......................................   30 838 72
Шлюп К онстантин   17 282 44

48121 16

[Итого] . . . 150 374 92

Контора оставалась должною к 1 генварю 1827 года
уналашкинской церкви   500 ' —
служащим разного звания .     8745 20
вольным а л е у т а м .........................................................  2240 73

[Итого] . . . 11485 93

2. Частные учеты

Контора получает из отделов подробные записи о приобретении про
мыслов по платеже за оные и из оных составляет отчеты, вносит в трет
ную ведомость о своем обороте. Представляю для примера учет Акунской
артели за треть с сентября 1826 по 1 генваря 1827 года:

[Руб .] [Коп.] [Руб .] [Коп.1

1026 46

292 —
110 60
31 20

4 —
— - 70

1 10
— 15
1 90
1 27

442 93

130

Материалов и вещей в селении состояло в наличии на 
Поступило промыслов от вольных алеутов в число их 

счетов 
Лисиц

73 чернобурых по 4 р. за штуку ..................
79 сиводушных по 1 р. 40 к .................................
39 красных по 80 к ....................................................
чернобурых

2 недолиси по 2 р ..............................................
1 щ е н о к ............................................ ....

сиводушных
2 недолиси ..........................................................
1 щенок ..............................................................

4 недолиси кр асн ы х .................................................
17 пудов зуба моржового ....................................



[Руб.] [Коп.] [Руб.] [Коп.]

Барыша и наклада,
упромышленных работниками, служащими на жалованье 

Лисицы
1 чернобурая .......................................................................
1 сиводуш ка............................................................................
4 красных [по] 3 р. 50 к ...................................................

Приценки от вышеописанных шкур по цене в таксе вало
вого контракта против цен, принимаемых от алеутов . . 

Стрелками убито зверей, из коих получено экономических 
вещей, т. е. лафтаков, кишок и пр...........................................

И з еего капитала поступило служащим в счет жалованья 
алеутам в счет п р о м ы сло в ..........................................................

Отослано в магазины конторы 
Лисиц

77 чернобурых р а з н ы х ...................................................... 1128
83 сиводушек  ..............................................................
48 красных . ..................................................................

17 пудов зуба моржового . . ........................................

В расход употреблено материалов 
В остатке к 1 генваря .разных вещей

15 —
5 —

17 50

37 50

1221 17

25 57

1284 24

1ГО . . 2753 63

27 25
131 58

158 83

1128 50
405 75
162 25

5 10

1701 60
59 84

833 36

[Итого] . . . .  2753 63

Установленными от г. Главного правителя Матвея Ивановича Му
равьева платежами за земляной промысел алеуты ныне могут с выгодой 
содержать себя платьем и разными потребностями. Для примера пред
ставляю учеты с ними к 1 генваря 1825, по которым состояли счеты на 
347 человек алеутов во всех отделах, в числе коих 192 человека должны 
компании 8200 р., но должно заметить, что сии деньги переходят со ста
рых счетов бытности г. Баранова. Достальным же 155 человекам принад
лежало от компании 2302 р.

В службе компании находится на жалованье мужчин и женщин всего 
56 человек; годовой оклад работников состоит от 100 до 175, а работниц 
от 60 до 70 р. И из всех тех были должными 7 человек суммою 70 р., 
а остальным 49 следовало заплатить 224 р. Сии работники никогда не 
забирают сполна свою принадлежность, стараясь оставлять за компанией 
на случай нужды или до времени отъезда к своим селениям; и тогда, 
получив свою принадлежность, приезжают к родным своим с подарками.* 

Колониальная монета, марки, введены в употребление по всем местам, 
и аЛеуты, когда желают, получают от конторы платеж оными и покупают 
в лавке все товары, которые есть в наличности.

Находящийся при тамошней; церкви священник получает, как и при 
других церквях от компании* ;жалованье по условию Иркутской конторы 
1200 р. и разных провизий в год по следующему положению: 30 пудов 
муки ржаной, 10 — пшеничной, 3 пуда булок, 5 — сухарей, 5 — круп, 
.3 — масла, 1 ведро водки, 2Уг -пуда табака черкасского, 2 пуда сахара, 
10 фунтов чаю, 27г пуда мыла, 2Va—  свечей.

в На полях спи ска  ЛОИИ-344, л. 43 об . :  Кажется неосновательно; поданные мне 
•счеты не то говорят. По это'мд п о в о д у  см. также с. 144.

9* 131



Сия провизия выдается натурою или заменяется другими по сравни
тельной оценке. Сумма за оные простирается до 1000 р. в год. Кроме 
сего, доходы священника подписками от! алеутов и платежами за разные 
требы от служащих составляют иногда от 1000 до 2000. р. в год.

Священник г. Вениаминов особенно старался о заведении училища 
и принял на себя звание учителя и смотрителя. По сношению с конторою 
открыли оное 12 марта 1825 года, в которое тогда ж поступило 22 маль
чика. Бедные ученики содержатся пищею, от компании, а на первый слу
чай до утверждения г. Главного правителя одеты были из суммы, под
писанной на училище.

Сия сумма составилась подпискою при открытии училища от разных 
служащих в 213 р., и того ж года в июле м [еся]це заходили в Уналашку 
суда Байкал, Булдаков и К о н с т а н т и н ,' с коих чиновники под
писали 438 р., и вся сумма составила 651 р.

Главный правитель Петр Егорович Чистяков при посещении Уналашки 
в 1826 году для тамошнего училища постановил следующий штат (в  год 
на 30 человек):

На одного На 30 школьников 
[Р уб .] [Коп.] [Р уб .] [Кон,]

По 1 паре теплого платья из серого сукна . . .  12 50 375 —
1 пара летнего платья из т и к а ............................  6 50 195 —
2 пары башмаков из баранов шмаковской выделки 3 — 90 —
2 рубашки из холста м еж еум ка .......................................  4 50 135 —
1 фуражка из с у к н а .............................................................. — 50 15 —
3 аршина хряща для ч у л о к ...............................................  — 30 9 —

27 50* 819 —
На бумагу, чернила, карандаши и пр. . . . . .  70 50
Работнице из алеуток жалованья в г о д . 100 00

989 50
* В ори ги н ал е ош и бк а , с л е д у е т  27 р. 30 к.

В следующее за тем время, по предложению его ж г. Главного пра
вителя, Новоархангельской конторой от апреля 1827 препровождены 
в Уналашкинскую контору два штата для больницы -и воспитания сирот- 
девиц, с тем, чтоб затраченный для сих заведений капитал отчислять 
к Новоархангельской конторе для присоединения к счету благотворитель
ных заведений.

[Руб .] [KOD.J

Для больницы на 8 человек
24 рубашки холщовых по 4 р. [за ш т у к у ] ........................... 96 —

8 халатов тиковых с подкладом по 16 р...........................................   . 128 —
8 птичьих парок для зимы по 4 р. 50 к.   36 —

16 пар чулок шерстяных по 2 р. 25 к  36 —
8 тюфяков парусинных по 11 р. 50 к  92 —

16 простынь по 6 р. 75 к  108 —
11 наволочек по 90 к  14 40

8 подушек по 1 р. 20 к    9 60
8 одеял байковых по Ю р  80 —
8 колпаков шерстяных по 1 р. 50 к  12 —

612 —
Для бедных девиц на каждую платья

По 1 парке птичьей 2 пары торбасов
2 камлеи из дебурета 1 оленине для постели
3 рубашки из холста межеумка 1 одеялу малого сорта
3 пары чулок Смотрительнице из тамошних уро-
1 полотенцу женок годового жалованья в
1 паре башмаков 200 р.
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[Дополнения к части третьей]

А- [I .] ВЫПИСКА О РАСТЕНИ ЯХ
ЗАМ ЕЧЕН Н Ы Х г. ЛАНГСДОРФОМ  1

Achillea
A ira grandiflora 
Andromeda (a new species)
Anemone narsisziflora 
Arnica (a new species)
Artem isia (a new species)
A ster (a new species)
Arbutus Uva Ursi 
B artsia (a new species)
Campanula 
Cornus Canadensis 
Cerastium
Claytonia (a new species)
Carex (a new species)
Empetrum nigrum
Erysimum
Epilobium
Galium
Geranium
Geum rotundifolium (a new species)
Holcus borealis
Hieracium
Iris
Isopyrum (a new species) 
Lycopodium alpinum

Linnaea borealis 
Lilium Kamtschaticum 
Lupinus nutkaiensis 
Lathyrus
Mimulus (a new species)
Polypodium vulgaris 
Phleum ruthenicum 
Polygonum (a new species)
Plantago
Prim ula saxifragaefolium (a new species) 
Pedicu laris (a new species)
Pulmonaria
Pinguicula
Pyro la (a new species)
Pyrola rotundifolia 
Potentilla pulchra (a new species) 
Rhododendron Kamtschaticum 
Rubus
Salices (a new species)
Solidago
Saxifraga (a new species)
Sanguisorba 
Vaccinium 
Veronica
Viola (a new species) -A

Б [II .] ПРИМЕЧАНИЕ ОБ А К Т А Х  ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПО АЛЕУТСКИМ  ОСТРОВАМ 2

Где только был случай, я наведывался, какие имели прежде предпи
сания от правительства алеутские тоены. И первое из оных нашлось от 
иркутского губернатора Клички;— об употреблении российских гербов. 
Сей циркуляр любопытен, и я выписал с подлинника точную копию.

«От армии генерал-майора иркутского губернатора и кавалера Клички.
Обитающим на открытом море Алеутских островов Российской импе

рии подданным алеутским народам и твердой земли Аляксы.
Ее императорское величество, всемилостивейшая наша государыня, им

ператрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская, уважая 
давно прошедшее ваше под самодержавное российского престола поддан
ство, не оставила вас наградить высочайшею ее милостию, простирающу
юся в следующем ее благоволении. Как вы пребывание свое имеете на 
таких местах, у которых приезжают с моря люди, то дабы от них не 
могло иногда происходить вам какого оскорбления, а особливо притес
нения, и чтобы всем тем с моря приплывающим известно было, что вы 
российские подданные, то ее императорское величество в знак всемило- 
стивейшего своего к вам милосердия благоволило мне повелеть, чтоб я 
в ваши Алеутские острова послал некоторое число российских гербов, 
для чего и посылается вам оных несколько, которые имеете вы поставить

А --А  В сп и ск е  А ГО-112, л. 242.
1 Выписка (см .: L а п g  s d о г f  f  G. f T.  V oyages  and travels in various parts o f  the 

wor ld ,  during the years 1803—1807, Vol. 2. London, 1814, p. 346—347) содержится и 
в тексте спи ска  ЛОИИ-344, л. 45.

Ь—в Там же, л. 243—248.
2 Содержится только в сп и ск е  АГО-112.
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или хоть и развесить по деревьям на разных местах обитаемых вами 
островов, но больше в таких местах, • где. есть Судовые пристани. На слу
чай же иногда внезапных приключений с мореплавателями поставить не
которое число тех гербов и на прилежащих поблизости к морю берегах, 
у которых иногда нечаянно могут пристать какие-нибудь занесенные по
годою суда. Когда ж сие случится, то мореплаватели по выходе своем на 
берег, увидя поставленный Российской империи герб, не будут сомне
ваться, что они были в таком месте, народов которые ни под какою вла- 
стию не состоят, а совершенно узнают,, что они в числе тех людей, кото
рые принадлежат российскому императорскому двору. В случае же 
когда бы на тех местах, где судно на берегу пристанет, вблизости герба 
не случилось, то оный для изъявления, что обитающие народы принад
лежат России, приносить и показывать к приставшим. Сии знаки изобра
жения российского герба известны всем других государств народам, а по
тому никто не отважится делать вам не только каковых-либо обид и ра
зорений, но и малейшего озлобления и каждый из Почтения к российскому 
гербу стараться будет через ласковое с вами обращение не только свести 
дружбу, но сыскать иногда и то, у кого в чем крайние таковых людей не
достатки настоять будут, от которых как выгода их по дружелюбному 
с вами обхождению, а не меньше и собственная ваша польза быть может. 
И так оное высокомонаршее к вам милосердие не должны ли вы восчув
ствовать и запечатлеть оное в сердцах ваших по вечному сохранению ны
нешнего вашего к российскому престолу подданства, в уверении чего и 
отличное ваше в ниспосланной милости понятие, и доказательство всем 
приезжающим к вам как российским, так и другим народам. Сей лист, 
укрепя моею рукою и за печатью, посылаю к вам. Писано в городе Ир
кутске, генваря 2 дня 1780 года.

Ее императорского величества, всемилостивейшей государыни моей, от 
армии генерал-майор, Иркутска губернатор, во всей китайской границе 
над пограничными делами главный командир, орденов св. великомученика 
и победоносца Георгия, св. Анны кавалер Франц Кличка».

Я назвал [этот акт] первым актом правительства и потому, что дру
гих ранее того времени нигде не видел, и потому, что в следующем за 
сим листом о том свидетельствует охотский комендант г. полковник Коз- 
лов-Угренин. По тому же свидетельству видно, что р насилиях и злодея
ниях, какие до того времени делаемы были островитянам от частных рос
сийских экипажей, правительство не посылало к ним каких-либо грамот 
в охранение или утешение, но делало только замечание в даваемых на 
суда компанионов указах, как о том значится в «Хронологической исто
рии Алеутских островов»,3 где помещен указ из канцелярии Охотского 
порта компанионов Орехова, Лапина и Шилова приказчику Ивану Вла
сову от 29 августа 1776 года, которым в § 11 сказано: «Бечевинская ком
пания, бывшая на Алеутских островах, тамошним народам неописанные 
[неописуемые] обиды, разорения и смертоубийства чинила».

Полковник Козлов-Угренин обратил на сие зло свое внимание и из
дал для островитян утешительный циркуляр, а компанейщикам дал пред
писание. Оба сии документа следуют в копиях.

«Лист обитаемым в Северо-Восточном океане, на Алеутских островах 
подданным императорской Российской державы тоенам и народам
Матерь отечества всероссийского, императорского престола, великая и 

премудрая императрица Екатерина Алексеевна, пекущаяся всегда о бла
годенствии и спокойствии своих верноподданных, всемилостивейшим своим

3 К. Т. Х лебников  имеет в в и д у  работу В. Н. Верха « Х роноло гич еская  история 
открытия Алеутских островов, или Подвиги р о с си й с к о г о  купечества»  (СПб., 1823).
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милосердием помня об вас, яко точно уже принадлежащих Российской 
державе верноподданных народах, и во уверение сего изволила указать 
бывшему пред сим иркутскому губернатору генерал-майору и кавалеру 
[Ф . Н .] Кличке послать на ваши острова чрез Камчатку и курильские 
народы российские гербы, которые к вам и были посланы. Сие послание 
означало особое высочайшее императорское материнское к вам благоволе
ние, указано было, чтоб оные гербы были выставлены на всех тех ост
ровах, которые уже состоят под высочайшею российскою короною; равно 
было приказано выставлять и на тех, которые вновь покорятся Россий
ской державе. Выставление тех гербов назначено сделать на всех тех ме
стах, где только судам есть способные к островам пристани. Следова
тельно, не только российские промышленные, но и других союзных госу
дарств приходящие суда не должны вам делать никакого рода озлобления, 
да и вы можете от сих последних быть спокойны, потому что ежели бы 
какое иностранное судно и хотело вас присвоить своей державе, но, 
увидя Российской империи герб, всякий отвратит свои мысли и не нару
шит положенных между высоких дворов мирных договоров.

Что же принадлежит до российских судов, ходящих на ваши острова 
для звериных промыслов, то при вступлении моем [Г. Угренина] во 
вверенную мне Охотскую и Камчатскую области дошли до меня ваши 
собственные просьбы: 1-е чрез сержанта Алексея Буйлова, 2-е — Андре
яновского острова тоенского сына Изосима Полутова, 3-е — Лисьевского 
острова алеута Тукулан Аюгнана, из которых с сердечным моим сожа
лением усмотрел я бесчеловечные к вам промышленных российских судов 
поступки, о которых правительство до нынешнего времени совершенного 
сведения не имело, а ежели бы знало, то, конечно, все те наглости и про
тивные законам поступки были прекращены. А  как теперь все ваши 
просьбы отправлены мною к вышнему правительству, то и обнадеживаю 
вас, что вы получите на все удовольствие, а между тем прошу вас быть 
спокойными и не отчаиваться в высочайшей милости всероссийской вели
кой императрицы, которая, конечно, вас от всего защитит, зная ваше не
поколебимое верное подданство. Всем приходящим российским судам по
казывайте сей лист, который дается вам в охранение, с тем, чтобы всякий 
житель своего острова оставался при своем жилище, а не повиновался из 
принуждения отдаляться на другие неизвестные им острова, а ежели 
который и согласится ехать своею охотою, то не иначе, чтоб они [але
уты ] были возвращены в свои места. В продовольствии пищею вы дол
жны требовать таковую ж пищу, каковую и они употребляют, ибо они 
должны думать, что они таковые же люди, как и одной государыни под
данные. Если ж они будут делать с вами каковые-нибудь бесчеловечные 
принуждения, то я вам советую таковых примечать и иметь в своей па
мяти, которых судов и которого купца компании, о которых вы можете 
со временем прислать свои жалобы со справедливыми доказательствами; 
то те люди, конечно, будут наказаны по мере их преступления и вы удо
вольствованы. Дошло до меня сведение и о том, что упромышленные 
вами звери в ясаки отдаются добротные и хорошие, но промышленные 
их обменивают и государыне отдают худые, то я вам и советую на тех 
зверях класть особые знаки или метки, пришивая к оным деревца или что 
другое, так, чтоб они переменить не могли; и в дополнение к удержанию 
дурных с вами поступков я посылаю ко всем к ним особливое предписа
ние и думаю, что их от всякой худобы отвратит. В прочем, обнадеживая 
всех вас, островных жителей, непосредственно изливаемым навсегда высо
чайшею императорскою милостив?.-и человеколюбивым покровительством 
установленного верховного правительства, пребываю к вам искренне до
брожелателен. Охотской области в Нижнекамчатском окружном городе за 
подписанием и утверждением печати. Июня 15 дня 1787 года.
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Ее императорского величества всемилостивейшей государыни моей 
полковник и Охотской области комендант Григорий Козлов-Угренин».

Примечательно, что алеуты, показывая сии листы, на приходящих ком
панейских судах, требовали, чтобы читавшие оный в . том подписались. 
Н а листе, с которого списана сия копия, подписаны три свидетельства: 
читал подштурман Гаврило Прибылор, читал штурман Потап Зайков, 
читал передовщик Леонтий Нагаев.

«Лист от постановленного в.Охотской области 
по высочайшему именному повелению полковника и коменданта 

обитающим в морском вояже на разных компанейских 
промышленных судах предводителям с работными людьми

По открывшимся от многих островных подданных российской импе
раторской короне алеутских (тбенов) народов жалобам, приходящим су
дам объявляется, что всякое такое судно, пристав к какому-нибудь ост
рову, где обитают алеуты, под высочайшею Российскою державою нахо
дящиеся, должно поступать с островными жителями ласково и не делать 
им никакого рода притеснений, а тем паче и отдалять их от природных 
своих мест на другие дальние острова, а ежели которые и согласятся, то 
тех во содержании и пище ничем от русских не отличать, ибо по возвра
щении ежели которым судном таковое преступление будет [совершено], 
то, конечно, без взыскания не останется. Вышнему правительству уже из
вестны все ваши неистовые поступки с островными жителями, то отныне 
все оное прекратить и стараться последовать мыслям милосердной госу
дарыни, которая печется о размножении и сохранении всякой страны на
рода. Не думайте и не полагайтесь на то, что прежде вами делано и 
с рук сходило, а будьте уверены, что божественные и монаршие законы 
поставят вам границы к соделанию всякого добра и к истреблению зла. 
Я надеюсь, что сие предписание возьмет настоящее свое действие, и 
вспомните, что никакая дальность не скроет худых поступков каждого 
российского верноподданного. Впрочем, пребываю ваш с утверждением 
руки и с приложением печати Охотской области в~ Нижнекамчатском ок
ружном городе июня 15 дня 1783 года полковник и Охотской области ко
мендант Григорий Козлов-Угренин».

Но благодетельные сии меры были уже поздны: Глотов и Соловьев, 
мстя за истребление трех компанейских судов, очистили Алеутские ост
рова. Алеутов осталось немного: по крайней мере те едва ли не обязаны 
вниманию г. Угренина, что сими мерами указал на строгость законов, 
отвратил конечное оных истребление.

Известна инструкция, данная капитану Биллингсу, где изложены 
кроткие и благодетельные меры обращения с островитянами. От сей экс
педиции исполнялись оные совершенно, и многие из алеутов награждены 
знаками отличий, из коих я записал только те, кои видеть случилось.

Прилагаю у сего копию с грамоты, данной от капитана Галла, а про
чие, будучи одного содержания, означаю выписками.

1. «Географической и астрономической морской секретной экспедиции 
флота капитана 2-го ранга Галла, Алеутских островов, острова Унимока, 
жила Шишигул, под российским названием Максимова, тоену Т аяук Ка- 
лунак.

Ее императорское величество, всеавгустейшая государыня императрица 
указать благоволила отправить в отдаленную северную и восточную часть 
Российской империи Географическую и астрономическую морскую секрет
ную экспедицию, между прочим, соизволила повелеть живущим и обре
тающимся в тех частях Российской империи верноподданным и вновь 
приведенным в подданство народам в знак непоколебимости и утвержде
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ния в оном, из тех, кои наиболее окажутся усердными к пользе ее им
ператорского величества, давать медальоны.

Исполняя высочайшую ее императорского величества волю, в рассуж
дении твоей преданности к Российской державе и принятия на себя со 
своими родниками платеж впредь навсегда ясака дается тебе золотая ме
даль к поощрению и впредь как тебя, так и других к оказанию дальней
шей ее императорскому величеству и Российскому отечеству с ревностью 
соединенной верности, которую и имеешь ты носить на шее, повешенную 
на ленте сверх обыкновенного верхнего платья, и сей пожалованный тебе 
от ее императорского величества всемилостивейшей государыни знак ми
лосердия иметь тебе и родовым наследникам с должным уважением, 
в крайнем бережении, предпочитая оный тем, но и более, что сей знак 
тебе, Калунак, дан по высочайшей монаршей воле, во удостоверение чего 
сей лист за подписанием моим и с приложением обыкновенной фамилии 
моей печати при острове Уналашке дан 22 апреля 1792 года, № 48.

Ее императорского величества всемилостивейшей государыни моей ко
рабельного флота 2-го ранга капитан Роберт Галл».

2. Острова Саннаха жила Касих тоену Тукку Чигла Когумог золотая 
медаль дана 24 апреля 1792 года, № 49.

3. Острова ,Умнака жила Самонах, под русским названием Речешного, 
тоену, по крещении Ивану Глотову, золотая медаль дана апреля 28,
1792, № <...> .

4. Острова Аватанак тоену Алгах Тихьюнак серебряная медаль [дана] 
октября 15, 1791, № 58.

5. Острова Умнака жила Уюг тоену Икья Агинах серебряная медаль 
[дана] апреля 1, 1792, № 27.

6. Острова Унимока жила Чингангалюн тоену Галлюн Энъяги Шек- 
нок серебряная медаль [дана] апреля 24, 1792, № 50.

7. О стр[ова] Акутана жила Ягалон тоену Алгитхин Гоголохтан мед
ная медаль дана апреля 7 дня, 1792, № 24.

8. Острова Акутана жила Угаюхтах заказчику Алгимак Малитажину 
медная медаль [дана] апреля 7,1792, № 20.-Б

в [III.] ПРИМЕЧАНИЕ О ПОЛОЖЕНИИ ОСТР[ОВОВ] 
СИТХИ, КАДЬЯКА, ПОЛУОСТРОВА АЛЯСКИ 
И АЛЕУТСКИХ ОСТРОВОВ4

Плавание по Тихому океану от NW  берегов Америки по гряде Алеут
ских островов до Камчатки и далее к северу до Берингова пролива произ
водится по картам сочинения Кука, Ванкувера, Сарычева и по старинным 
[картам] некоторых русских мореходов. Исключая места, определенные и 
описанные оными мореплавателями, прочие части берегов и островов, рас
сеянных по всему пространству, большею частию на картах положены 
неверно, а многие совсем не означены.

Несколько примеров. К [апитац] Кук от июля 1778 года определял 
мыс Невенгам и от того пункта до мыса Стефенс по причине мелкой [мел
ководья] оставил все пространство неосмотренным. С того времени до 
1822 года, т. е. 44 года, не зналй, что там находится. Тогда через нароч- 
ную экспедицию [В . С. Хромченко и А . К. Этолина] открыт и описан 
остр[ов] Нунивок, река Кускрквим и пр. Берега полуострова Аляски

в—в По сп и ск у  АГО-112, л. 248 об.—250 об.
* Содержится только в сп и ск е  АГО-112.
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к[апитан] Кук определял мимоходом, и после того штурман Дмитрий Бо
чаров во время следования из Уналашки в 1790 году описывал северную 
часть оного, по которому описанию полагается и на нынешних картах. 
Но южный берег полуострова вовсе нйкём не описан. _К[апитан] Ванку
вер в 1794 году, описывая NW  берег Америки — протяжение оного от 
Cape Omenly5 до Cross Sound,6 назвал архипелаг — Короля Георга III. 
Мы обитаем ныне на сем пространстве, называя оное островом Баранова 
и Ситхой, знаем только то, что оный пересекается проливами, которым от 
прежних мореходов-алеутов даны имена Ольгинский, Баранова, Погибший 
и пр., но не имеем ни описания, ни порядочных известий о тех местах, 
где имеем оседлость. Были примеры, что от незнания сих мест некоторые 
мореплаватели подвергались бедствиям кораблекрушения. Адмирал Сары- 
чев определил только те места Алеутской гряды, где имел случай быть, 
но прочия части тех же мест неверно положены на картах, а многие мел
кие острова, камни и мели вовсе на оных не означены.

По сему побуждению я думал об удобных иных средствах для произ
ведения описи, и чтоб сообразно местных обстоятельств сколько можно 
менее затруднительной и убыточной, и на сем основании в 1826 году из
ложил мои мысли в письме г. Главному правителю следующего содер
жания.

М [илостивый] г [осударь] П [етр] Е [горович]! 7
Известно, что острова Ситха, Кадьяк, все Алеутские и полуостров 

Аляска несовершенно описаны, очень немногие определены астрономи
чески, а многие мелкие острова, отмели и подводные камни на картах 
вовсе не означены. Примеры разных времен подтверждают, сколь опасны 
сии неизвестности. Соображая местные обстоятельства, кажется, есть воз
можность произвести опись Кадьяка и Алеутских островов без великих 
усилий и издержек по следующему изложению.

1. Для произведения описи назначить штурманского чиновника, рев
ностного и трудолюбивого, придав ему Для помощи одного или двух уче
ников мореходства из креолов.

2. Его должно снабдить добрыми математическими и другими инст
рументами, книгами и прочими пособиями.

3. Отправление экспедиции сделать из Кадьяка на 16-весельной бай
даре, к которой должно придать по две трех- и двухлючных байдарки: 
первые для описи, а вторые для стрельбы зверей. Число алеутов должно 
быть от 20 до 22 человек.

4. Описав остров Кадьяк в нужнейших частях оного, байдары пере
правятся чрез пролив на аляскинский берег, и, описав южную часть оного, 
чиновники с байдарами перейдут чрез перенос на северную сторону, где, 
осмотря главнейшие пункты, обратятся чрез перенос же. И, следуя по бе
регу Аляски байдарою, опишут Шумагинские и прилежащие к материку 
мелкие острова, кои во множестве, по известиям, там находятся и не озна
чены на картах.

5. С полуострова, переправясь на гряду Лисьих островов, они после
довательно будут описывать оные по порядку.

6. Все места, где должно производить опись, обитаемы постоянно или 
посещаются на летнее время для промыслов алеутами, почему для прози
мовки заблаговременно можно приготовить хижины и запасти потреб
ностей.

7. Алеуты во всякое время года могут пропитать сами себя, не требуя 
излишнего заготовления припасов. Им известны все места, и где, и что

5 Мыс Оуменли (мыс П редзнаменования?).
6 Пролив К р о с са  в с е в ер н ой  части архипелага Александра.
1 Главный правитель 1825—1830 гг. — Петр Егорович Чистяков.
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производится. Кроме рыбы и морских зверей, они могут стрелять лисиц 
и в известное время оленей, а при недостатках довольствоваться ягодами, 
кореньями и раковинами, что все составляет природную их пищу. Сей 
экспедиции должно иметь для них добрые винтовки, небольшой невод и 
рыболовные крючки.

8. Гребцы, составляющие байдарный комплект, должны переменяться: 
с кадьякскими опишется часть берега полуострова Аляски, а лисьевские 
поступят с Шумагинских островов и будут сменяться последующими.

9. Командир-экспедиции может иметь сношения с Кадьякскою и Уна- 
лашкинскою конторами с майя до сентября, если нужда того потребует, 
без всякого затруднения байдарками, ибо промышленники кадьякские и 
уналашкинские сходятся на Аляске в окрестностях Сутхума.

10. Время для описи можно положить три или четыре года.
11. Можно полагать, наверное, что отвлечением 20 человек для сей 

экспедиции не сделается расстройства в учреждениях и не последует оста
новки промыслов, ибо те же алеуты во время прозимовки повсюду могут 
заниматься клепешным промыслом. Выгоды же, от того могущие последо
вать для мореплавания, могут предохранить от многих неудач и несчастий.

Если сие предположение изволите признать основательным, то смею 
довести до Вашего сведения, что я некогда разговаривал о сем со штур
манским помощником г. [И . Я .] Васильевым и узнал, что он изъявлял 
к тому свое желание. Способности его Вам известны, а усердие можно 
ожидать от такого, человека, который с охотою пускается на подвиг, веду
щий к славе, только бы последовало на сие по Вашему рассмотрению 
утверждение Главного правления.'®’ 8

-[IV . ЗАМЕЧАНИЯ Ф. П. ВРАНГЕЛЯ 
К ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ]9

[ДАННЫ Е] ПО УНАЛАШКИНСКОМУ ОТДЕЛУ,
З А  ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБЫЛОВ[А] О СТ[РО ВО В]10

За 1831 год

[Н аселение]
[Взрослых] Детей

мужеска женска мужеска женска

Русских на службе 20 <•••> <•••> <•••>
Креолов на службе 13 <•••> <•••> <•••>
У русских и креолов

алеутов на службе 50 <•••> <•••> <•••>
вольных алеутов <•••> <•••> <•••> <•••>У алеутов и креолов жен
на службе * 9 — —
без жалов[анья] • '— <•••> — —

У алеутов детей <•••> <•••> <•••> <•••>

. Итого <\ . .]>

8 Инструкцию П. Е. Чистякова И. Я. В а силь ев у  1829 г. о сухопутной экспедиции  
в гл убь  Аляски см. с. 68—76.

а_а По сп и ск у  ЛОИИ-344, л. 45 рб .—48 об.
9 Написаны на отдельных листах р ук ой  Ф .  П. Врангеля, содержатся только в спи ск е  

ЛОИИ-344. ‘ . V
18 Эти данные  относятся, по в с е й  вероятности, к тексту на с. 115—132.
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в год
на жалов[анье]...............................  25 525
на н а й м ............................................  2400
за соль и пищу <...)>

Pj6.
Считалось

долгу за людьми . . . 
кредиту за компан[ией]

. 44 760 
8964

Р у б .

Богоугодные заведен[ия] и содержание священника <[...]>
Плата за промысел <(...)>
За тот год выслано в Н[ово]-Арх[ангельск] в 1832 году промыслов <̂.
Морских бобров 

кошлоков 
медведков 

Хвостов кошлоков 
Лисиц

чернобурых выход[ных] 
недолисей 
щенков 

сиводушек выход[ных] 
недолисей 
щенков 

красных выход[ных] 
недолисей 
щенков 

Экономические вещи, в 
Лафтаков

119 секачовых 
81 холостячьих и маточьих 

149 сивучонковых и нерпичьих малых 
110 горл сивучьих разных 

3450 сажен кишок сивучьих 
4664 птиц топорков
600 усов 

171/г пуда жилы 
5 китов целых

Выдр.
Волков
Норок
Моржового зуба 
Китбйого уса

Уна[лашкинском] отде[ле] расходуемые

китовых

НАСЧЕТ КИТОВ 11

В записках сделано две ошибки: 1-я, из числа выбрасываемых китов 
отнюдь не третья часть суть кашалоты, а обыкновенно в год находят от 
1 до 3, а иногда и ни одного кашалота; 2-я, усы достают из кулемы (са
мый большой обыкновенного рода китов), а кашалоты, или плавуны, и 
здесь, как везде, имеют зубы и челюстную кость, в которой первые сидят 
и которую алеуты употребляют на стрелки, а по величине можно выделать 
большую чашу.

Рассуждение о том, что с бережливостью, имея котлы и бочки, 
можно бы добыть жиру довольно для торговых оборотов, как ни кажется 
уважительным, однако ж оно весьма неосновательно. По виденному там 
количеству жиру предстоит возможность при котлах и бочках получать 
в год продукта сего на сумму 77г тыс. пиастров; следовательно, как не 
прислать котлов и бочек!!

Но дело вот в чем. Вычисление основано на промысле одного особенно 
счастливого года. В 1831 году поступило в компанию только 10 половин, 
или 5 целых китов, а не 20; в 1830 году было 9 целых китов, или 18 по
ловин. Половины, оставленные в пользу алеутов тех мест, где выкинет 
кита, должны остаться неприкосновенными, ибо чем компания может воз
наградить алеуту кита? Это есть его любимая пища, а пищу ни под каким 
видом отнимать не должно. Компанейские же половины издерживаются 
на прокормление компанейских служителей — русских, креолов и алеутов,

11 Данные замечания могут быть отнесены к тексту на с. 123—124.

140



. -it -ti'sr** * & 'ft?
4W> *4ЙСЛ* jrfjfi <f j t

., **.* 4 4* /  * £ -# * *  ■«*<— у  Л  <*+&$. Jf

j# -Л>£»? &&*-$£+■ f  Ab "Oy -**■ 4 At** tt.*,* **
 ̂ ^  #  t j  f  **■ X - y ^ t  *  - * « - • * £  £  *#~**<т?‘>м-*&. ч4»%*ь~. f^*-A<:. 4 ,*« s~££*4**iK i f  0

. j_ J'j -̂.: «*- £-%.aC- f y  j^Xf ̂  ** 'i # A '  •£&£
g t ^ i -Ж * '?* ' I -  . * *  ^  < * * *  x * - * y f ' t  * -  ****.$£.*»>,■&^ * 4

i ^ . wyvf# *- /'/««Sf*'''■<£ -<̂*ъ<> *> <£* <>. ~ x л лг-#
j ^  ,>£u. /* «  t*M*yr*

/ ^ ) / v > t ) e ^  ^ a*»wU* <r*~# 4-# ^ «wVK- **
Гт-Ж‘гг' ''Tf*- -W<*- /*̂ t.y/ /W # ^ ^ ^ A>ysw<V! **<

i ,  ^А*л-уУ л*-*» Л * Ь »  /2»-* . у̂ Ь rf*«K - .

' Л Й « ,  * jL *  -------■*
■ zXM^e-t-vy-'f ** *"* */•-*!**>*- **?*/>** <*“ •»■ <4 V St+4.yfH** ■Л*г*&̂лж*< **■ *rf***4LA"f * * ——-*

/г*'* £'**-- -v--** * Л'Л*—*<~~‘ ~~ -y—4?*~Л*«» «•*—&«■*-
f Av*». «'*-A~ • /•#*»/ ‘Л ^y •**■/<, ■**»' S~-~: f & t t v -
.«<-/■*•■•» *■ ^  д/-*м  A e '< ** ,  * *« . 2* / *- rtf*» ^»-*- f  f /иЛл /«-

*, ■■-*-&■■% л . ^ "  /  ^ 4П4—*4* ( W ^ *  * 'Ж**л *№+-4*A*~- 0 ^

-  - *  « «  ■* v  </ > Г  / * * * ^ ^  ^  —

■} *4.fl? *у*С<.~Ф *~̂ уи̂ Ъ 4&*> +**v*̂ S+JCbfm*»V^y-*Y -
,vt*i •» V .-C/-• ц*4*г4Г̂ *л**<-ь**̂ ~*~ 4tb£*,.1,4.1-j. >t- --̂  Vй*.** Î C*
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на жалованье, и никогда не бывает соленой китовины столько, чтобы до
вольствовать можно было всю команду, а жиры уходят на освещение и 
алеутам же в пищу также по совершенной необходимости, и заменить- 
этого жиру тоже нечем.

Конечно, при вытапливании жиров много теряется, но теряется не от 
небрежения, а от местных неудобств. Если выкинет кита на такое место,, 
где он, -сев на мель, не совсем обсыхает, то уже нельзя достать его, 
а часть остается. Или буде алеуты усмотрят выкида уже так поздно, что- 
оный начинает в порчу переходить, то; щокуда изрежут его, самая боль
шая часть истечет и никак отвратить сего, 'нельзя.

З а всем тем котлы и бочки могли бы. быть здесь весьма полезны и: 
даже от китоловства можно бы приобреСть и выгоду, но для сего нужно- 
ввести другой способ китопромышленности, а именно европейский-—: гар
пунами с двух вельботов, ибо в <Ц1мый Гаванский залив [в  Капитанском: 
заливе на Уналашке] премного иногда входит китов и весьма удобно- 
с вельбота их упромышливать; тогда легко добыть втрое или больше про- 
тиву нынешнего промысла.

Жир китовый или рыбий есть одна из важнейших -потребностей остро
витян. Алеут употребляет в пищу рыбу сырую или сушеную, мясо земно
водных животных, ракушки, раки, улитки, морские репки и самую мор
скую траву, но все это приправляет жиром, обмакивает в оный. Когда по 
недостатку в жирах находятся принужденными питаться сухою юколою, 
то на третий или четвертый день делается у них понос, который, наконец, 
делается смертельным. А  по сему необходимому общему употреблению 
жиров в пищу можно заключить, что немалая потребна пропорция сего, 
продукта единственно для жителей.

О МОРЖАХ 12

Их промышляют в двух местах: главный промысел на лайде по N от
делу Аляски против Павловской бухты. От вершины сей бухты недалеко 
есть озерко, откуда течет извилистая речка на север; .при большой воде- 
можно на байдарках по ней ходить, а в малую нельзя; а пешком нельзя 
по топкости земли. Другое сообщение — переносом, верст 20, из бухты, 
находящейся несколько восточнее Бобровой бухты, прямо против Заха- 
ровской гавани на N стороне Унги. Тут перетаскиваются байдарки и 
кость.

Другой не столь обильный промысел моржей производится на ост- 
pt ове] Амане, а на лайде или островах, возле сего лежащего, промыш
ляют сивучей. Суда сообщаются переносом из Морозовской бухты и ездят 
на байдаре из Моржовского селения, что в Исаннахском проливе. С сим 
селением есть также сообщение речкою, озером и переносом в Моржов- 
скую бухту, откуда частью теми же озерами и переносом переходят на 
N берег Аляски против о[стро]ва Амака.

На сих лежбищах моржей никогда не бывает маток, ниже — самых 
больших моржей, т. е. секачей, а одни средние и малые, т. е. холостяки, 
которые приходят от севера. Вероятно, это суть те, которые проганива- 
ются секачами с лежбищ матника, находящихся где-нибудь на севере.

Моржи и сивучи, убитые на воде, идут ко дну и всплывают, когда 
в гниение перейдет животное, оттого их и нельзя иначе промышлять, как  
на берегу отгонами.

12 Данное д оба вл ени е  может быть отнесено к тексту на с. 122—123.
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ПОПОЛНЕНИЕ ИЗВЕСТИЯ
О РАЗБИТИИ [СУДН А] ОКЕИНА [О ’КЕЙНА В 1808 г.] 
Н А С А Н Н А Х Е 13

Когда команда на шлюпках ушла с Саннаха, оставался при разбитом 
судне капитан с сандвичанкою, одним матросом и одною собакою. Матрос 
тот помер, а капитан с помощью живших на острове алеутов построил из 
остатков бриг. Главным помощником в сем деле был алеут Кузькин, хо
роший плотник и весьма смышленный человек. Этот Кузькин помер 
в 1831 году, и известие сие получено от него. Состроив бриг и взяв [то], 
что можно было спасти [и з] товару, и ящик большой с пиастрами, пошли 
они на другой год разбития в феврале месяце в море в намерении до
браться до Уналашки; матросами были алеуты и Кузькин с ними. Против 
южного берега Унимака прижало бриг льдом к берегу и разбило 
о каменья, алеуты спаслись на берег, а капитан с девкою и собакою уто
нули.

Этот капитан Окейн, полагают, занимался прежде морским разбой
ничеством и, будучи обижаем правителями Уналашкинской конторы, по 
разбитии грозил, что непременно отомстит компании за все. Весьма ве
роятно, что он мог бы и много нанести в колонии вреда, если б благопо
лучно совершил свое плавание.

О ПОТРЕБНОСТИ Л А Ф Т А К О В 14

По Уналашкинскому отделу для производства промыслов и прочих 
надобностей имеется:

[Лафтаков]

При Гавани байдар
2 о 24 секачьих лафтаках каждая 
1 о 20 
1 о 15

48
20
15

В год их нужно одеть три раза 
Байдар

на Унге ....................................
в Бельковской [артели] . .

Моржовской .......................
Акунской . . . . . . . .
Макушинской . . .  . . . .
Умнакской  ..................

В год один раз одеть ..................

83
249

о 15 секачьих лафтаках

120

[Итого] секачьих лафтаков 369

При Гавани 6 байдарок о 4 маточьих и средних
[лафтаках] .........................   .с....................................24

В год три раза одеть ,  . . ........................................... 72
Байдарок

[на] Унге . . . . . .  3 ]
в Бельковской [артели] . . 3

Моржовской . ,v ,’ . . . . 1
Акунской . . ./V-'. • . . .  2
Макушинской : . ' V . . .  3
Кашигинской . .  3
Умнакской 2

В год один раз одеть . , .......................

о 4 [лафтаках]

68

13 Данные с в е д е н и я  относятся ЦТ .Тексту части п ервой  « Запи сок»  К. Т. Хлебникова.
14 Данные д оп олн ени я  относятся:, по-видимому, к тексту на с. 124.
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Сверх сего вольных байдарок ДвуХ- й однолючных 
около 150 о 3 средних лафт[аках]

Один раз одеть с сильною бережливостью . ,  . . . 450
Маточьих и средних лафтаков . . . . . .  . . ' .  592

Всего лаф[таков] . . . . 961

В 1831 году поступило в компанию добытых по Уналашкинскому от
делу секачьих лафтаков 149, маточьих и средних 78; следовательно, недо
статок крайний частью пополняется с ' Георгия.

О ДОЛГАХ И КРЕДИТАХ 15

В опровержении того, что сказано в «Записках» о сем предмете, ссы
лаюсь на поданные мне Уналашкинскою конторою таблицы, здесь прила
гаемые за 1831/32 годы [см. с. 140]. Д а еще заметить, что рабочему алеуту 
собственно для себя без семейства нужно на одежду в год 2 пары сукон
ного платья верхнего и нижнего, 2 пары парусинных, брюк, 4 камлей ки- 
шочных, 6 пар торбасов, 3 рубахи, 1 шейный платок, что обходится около 
180 р.; следовательно, чем ему одеть жену и детей, откуда взять потреб
ности на прихоти, табак и тому подобное, когда он получает жалов[анье1 
от 120 р. до 180 и редко более?!

[О НАПАДЕНИЯХ АЛЕУТОВ 
НА ЭКИПАЖИ РУССКИХ СУДОВ] 15

В описании происшедших нападений алеутов на экипажи русских су
дов и причиненных смертоубийствах весьма несправедливо обвинять ту
земцев. Достоверно известно, что они весьма дружелюбно принимали 
сначала новых пришельцев и переносили с удивительным терпением раз
личные притеснения. А  когда поступки промышленных превзошли уже 
всякую меру терпения, когда, не довольствуясь одной девкою, стали отни
мать и насильно брать из селения столько любовниц, что туземцы должны 
были им уступать своих, когда, наконец, высекли мальчика, то уж  мщение 
взяло верх над кроткою их терпеливостью, а мщение дикаря за обиды 
хотя и ужасно в последствиях, но оное не должно причислять к постыд
ным чертам народного характера. Просвещенные пришельцы, подав пер
вый повод к отмщению, превзошли туземцев и в наказании за убийства 
виновников раздора, перебив их гораздо более, нежели русских было убито, 
и часто с обманом и коварством, нисколько не уступающим военной хит
рости дикарей.

Рассказывают, по преданиям от стариков, что однажды отряд русских 
промышленников, спасаясь бегством от островитян, переколовших всех 
их товарищей, зашли изнеможенные усталостию и голодом к жителям 
в другой части острова, которые, соболезнуя об их положении, приняли 
в юрты, обогрели и накормили гостей. Ночью, когда все предались сну, 
промышленные перебили всех тут находившихся благодетелей своих в от
мщении за то, что в другом селении убиты были их товарищи! Можно ли 
оправдать поступки такого рода? Происшествие сие случилось на острове 
Унимаке в селении, ныне уже не существующем, а лежавшем восточнее 
Шишалдинского жила. Русские же, за убиение коих сии несчастные по
страдали, побиты были островитянами в Погром-селении, западнее Ши
шалдинского лежащем и также по северному берегу острова Унимака-

15 Это замечание относится к тексту на с. 140.
16 Данное замечание относится к тексту на с. 86—91.
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БОБРОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ 17

Обыкновенная гоньба бобров производится таким образом: вся партия, 
байдарок выезжает в тихую погоду в море, где предполагают быть бобрам, 
и располагается в одну линию на таком расстоянии между каждыми двумя 
байдарками, чтобы был с оных виден бобр, если он посередке показался 
на воде, т. е. около 250 сажен между двумя байдарками. Оттого вся линия 
байдарок занимает огромное пространство; напр[имер], буде партия из 
20 байдарок, то верст на 10 или 14. В этом положении внимание алеутов 
обращено на воду вокруг себя, не увидит ли бобра. Буде [бобр] пока
зался и он не успел в него бросить стрелку, то тотчас гребнет на то 
место, где нырнул бобр, и подымет весло вверх, не трогаясь с места. 
По этому знаку все байдарки располагаются в равных меж собою рас
стояниях вокруг байдарки с поднятым веслом, образуя преогромный круг, 
в центре коего поднятое весло. Теперь только центральная байдарка тро
нется с места и гребет туда, где полагает, что нырнувший в воду бобр 
(коль скоро бобр увидит байдарку, то тотчас надолго скрывается под во
дой, минут на 15—20) должен вынырнуть. Если он показался и или не 
попал в него готовою стрелою, или не смертельно его ранил, так что бобр 
опять нырнет, то он опять подымет весло и тотчас образуется новый, уже 
маленький круг около него, ибо уставший бобр в другой раз гораздо 
ближе и скорее должен вынырнуть. Коль скоро он появится, то обыкно
венно несколько стрел в него летит и тому бобр принадлежит, чья стрела 
всех ближе к голове попала. Часто случается, что бобр сделает еще не
сколько понырок; то-, чтобы не занять всех байдарок одним бобром, кото
рый уйти теперь не может, обыкновенно отряжается 10 байдарок для 
окончания промысла, а  прочие обращаются к поиску других бобров. Уди
вительная быстрота и правильность в действиях байдарок и искусство 
стрелков в бросании стрелок дают сему роду промысла занимательную 
живость.

Отважнейшие промышленники лисьевских алеутов добывают бобров и 
зимою из ружья или дубиной. В самые жестокие бури выползает бобр 
на берег какого-либо необитаемого островка, свертывается в кольцо, как 
собака, и спит. Д ва алеута отправляются в двух однолючных байдарках 
к таковому им уже известному острову или отдельному камню в самую 
бурю. Подъезжают с подветренной стороны, выбирая отвесную скалу и 
выжидая вплоть у нее большой волны; становится смельчак ногами на 
байдарку, в одной руке весло, в другой ружье, готовый соскочить на 
скалу, коль скоро волной подбросит байдарку поближе, что с удивитель
ной ловкостью и смелостью совершает, между тем, как другой алеут 
в своей байдарке заботится поймать и сберечь пустую байдарку товарища 
своего. Теперь промышленник подкрадывается с подветра к бобру и за-, 
стреливает его. Стоило бы изобразить это хорошему живописцу!"*

17 Эти добавления относятся к тексту на с. 121. 
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Часть ОСТРОВ А ТХ А ,
четвертая АНДРЕЯНОВСКИЕ, 

КРЫСЬИ, БЛИЖНИЕ 
И БЕРИНГОВЫ ОСТРОВА

[Глава] I. КРАТКОЕ ИЗВЕСТИЕ 
ОБ ОТКРЫТИИ ОНЫХ И ЗАМЕЧАНИЕ 
ОБ АНИАНСКОМ ПРОЛИВЕ

Вторая экспедиция капитана Беринга в 1741 году открыла берега Аме
рики: на корабле Беринга — под 58°28' и у  мыса Илии в 60°, на корабле 
Чирикова — в 56° N широты. На пути к Камчатке экспедиция приметила 
некоторые из гряды Алеутских островов, и корабль Беринга претерпел 
кораблекрушение у острова, названного впоследствии его именем. Н ату
ралист Стеллер доставил некоторые, впрочем не очень верные, сведения 
о том острове и весьма темные об Америке и островах Алеутских. Сии све
дения г. Крашенинников поместил при своем описании Камчатки.1

Прежде нежели сделаю извлечение из того описания, должно заметить, 
что г. Стеллер пишет: «Море, разделяющее Камчатку от Америки, напол
нено островами, которые мимо юго-западного конца Америки до пролива 
Анианова таким же непрерывным порядком простираются, как Куриль
ские до Японии». Следовательно, имея сведение об Анианском про
ливе, они или имели испанские карты, или какие-либо известия о сем пред
мете. Испанцы полагали, что оный пролив, соединяющий Азию с Аме
рикою, лежит в 60 N широты А-и открыт в путешествие Мальдонадо.-А 
Но впоследствии найдено, что сие путешествие есть вымысел неудач
ный.2

Командор Крузенштерн в извлечении из путешествий Мальдонадо 
1588 года, напечатанном в 3-й части записок Государственного Адмирал
тейского департамента, излагает, что «Мальдонадо дошел до Анианского 
пролива в 60° широты. На северной стороне входа нашел он при амери

1 См.: К р а ш е н и н н и к о в  С. П. Описание земли Камчатки. Т. I. СПб., 1768, 
ч. 1, гл. 10; S t e l l e r  С. W.  1)  B esch re ibung  von  d em  Lande Kamtschatka. Frankfurt— 
Leipzig, 1774; 2 )  R eis e  uon Kamtschatka паеh America mit dem  Commandeur-Capitan  
Bering. SPb., 1793.

A—A £  тексте спи ска  АГО-112, л. 256.
2 В начале XIX в. в А мброзиан ской  библиотеке в Милане было найд ен о  опи сани е  

плавания 1588 г. и сп ан ск о го  капитана Л ор ен со  М альдонадо , в о  вр емя которого он  
як обы  открыл Анианский пролив (см .:  A m o r e t t i  Ch. V oyage d e  la m er Atlantique 
a Vocean pacif ique par la Nord Quest dans la mer g la c ia le ,  par l e  capitane Laurent Ferrer  
Maldonado, I’ak 1588 traduit d ’un manuscrit e spagno l et suive d ’un d is cours qui en demontre  
I'authentic ite et la veracite ,  par Charles Amoretti,  Plaisance, d e  Timprimerie d e l  Maino. 
[S. I.], 1812). О б ошибочности этого утверждения см.: К р у з е н ш т е р н  И. Ф .  
О Мальдонадовом открытии С ев еро -Западно го  прохода в 1588 годи , сочин ени е  капитана 
Крузенштерна.  — Зап., и здаваемые Адмиралтейским деп ., СПб., 1815, ч. III, с. 104—136; 
Б е р г  Л. С. 1)  Картографический миф — Анианский пролив. — Изв. ВГО, 1936, т. 68, 
вып. 6, с. 806—810; 2 )  Открытие Камчатки и э к сп е ди ции  Беринга. М.— \., 1946, 
с. 20—24.
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канском берегу весьма пространную гавань, в коей могли 500 кораблей 
поместиться, якорный грунт, однако, был худ. Мальдонадо останавливался 
в сей гавани с начала апреля до половины июня; между сим временем 
увидели корабль, плывущий через пролив к северу. Он был нагружен ки
тайскими товарами; многие из людей, находившихся на оном корабле, го
ворили по-латыни и рассказывали, что корабль их плывет из Татарской 
гавани, на 100 лиг южнее от Анианского пролива и в коей остался еще 
один корабль их нации. Мальдонадо утвердительно не говорит, какой это 
корабль был, но полагает, что русский из Архангельска»,3 и пр. Все сии 
ложные повести в сем сочинении доказательно отринуты.

Та же самая реляция об открытии Мальдонадо припечатана в книге 
«А  chronological history of voyages into the Arctic regions»,4 в которой, го
воря о приходе корабля в 800 тонн, означается и о грузе оного: «The 
greatest part of which evidently consisted of articles similar to those manufactu
red in China, such as brocades, silks, porcelain, feathers, precious stones, 
pearls and gold. These people seemed to be Hanseaties who inhabited the bay 
of St. Nicolas or the port of St. Michael. In order to understand each other, 
we were forced to speak latin; those of our party who were acquainted with that 
language talking with those on board the ship who understood it. They did not 
seem to be catholics, but lutherans. They said they came from a very large city 
little more than one hundred leagues from the streat, and though I cannot well 
remember its name, I think they called it Robr, or same such name, which they 
said a good harbour and a navigable river, and was subject, to the great Khan, 
as it belonged to Tartary, and that in that port they had left another ship be
longing to their country».5 Я  помещаю подлинником затем, чтобы видеть 
разность сказания о людях на корабле и свидетельство Мальдонадо, что 
они были не католики, но лютеране.

А . ИЗВЛЕЧЕНИЕ И З СТЕЛЛЕРОВА ОПИСАНИЯ 
БЕРИНГОВЫХ [КОМАНДОРСКИХ] ОСТРОВОВ6

«Остров Берингов между 55 и 60° широты с ZO в NW  сторону про
стирается. Длиною сей остров на 165 верст, а ширину имеет различную.

Самые высокие тамошние горы не выше двух верст. Сверху на полфута 
толщины покрыты они простою желтоватою глиною, в прочем состоят из 
диких желтоватых же камней.

Что касается до погод, то оные от камчатских тем только разнствуют, 
что жесточае и чувствительнее, ибо остров не имеет ниоткуда закрытия,

3 См.: К р у з е н ш т е р н  И. Ф .  Указ. соч., с. 110.
4 См.: B a r r o w  ] .  A ch ron o lo g i ca l  h is tory  o f  v o y a g e s  into the Arctic  regions. London, 

1818, App. I I  (A re lation 'Of the d i s c o v e r y  o f  the Strait o f  Anian, made b y  capt. Lorenzo 
Ferrer Maldonado, in the y ea r  1588.. p. 24—48.

5 П еревод :  Большая часть которого, очевидно, состояла из китайских товаров, 
таких как парча, шелк, фарфор, перья, драгоценные камни, жемчуг и золото. Эти люди, 
должно быть, были ганзеаты, которые жили в заливе Св. Николая или порте Св. Ми
хаила. Чтобы понять друг друга, мы были вынуждены говорить по-латыни, те из 
наших людей, которые были знакомы-с. э.тим языком, разговаривали с людьми с борта 
этого корабля, и они понимали их. Они, кажется, были не католики, а лютеране. Они 
говорили, что прибыли из большого города, немного бблее, чем в 100 лье от пролива 
[Анианского], и хотя я не смог хорош? запомнить его название, но я думаю, что они 
называли его Робр или что-то в этом роде, который, как они говорили, имеет хорошую 
гавань и судоходную реку и подчинен великому хану, поскольку принадлежит Тартарии, 
и что в этой гавани они оставили дрУтой корабль, принадлежащий их стране. (См.: 
B a r r o w  J. Op. cit., p . .38) .

6 См.: К р а ш е н и н н и к о в  С. П.’ Указ. соч.
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а притом узок и без леса. Сверх того, сила ветров в глубоких и узких до
линах так умножается, что на ногах почти стоять невозможно. Самые 
жестокие ветры примечены в феврале и апреле,, которые дули с ZO и NW 
стороны. В первом случае была ясная, но сносная, а во втором ясная, но 
весьма студеная погода. ' \

Прибылая вода самая большая слуЧйлась с начала февраля месяца при 
ветрах N W ; другое наводнение было’, в половине майя месяца от вели
ких дождей и снегов, вдруг растаявших; однако помянутые наводнения 
были умеренны, в рассуждении тех,.,- коим есть несумнительные при
знаки, ибо в вышине 30 сажен и более'"от поверхности моря есть много 
наносного леса и целых скелетов морских зверей, по которым Стеллер 
думает, что в 1737 году и здесь такое и* наводнение было, как и в Кам
чатке.

Трясения земли по нескольку раз в год случаются. Самое жестокое 
в начале февраля примечено, которое при западном ветре продолжалось 
ровно 6 минут, а пред ним слышны были шум и сильный подземный ве
тер со свистом, который шел от полудня к северу.

Из минеральных произведений, которые на острове находятся, знатней
шими могут почесться изрядные воды, которые в рассуждении чистоты 
своей и легкости весьма здоровы; и сие их действие примечено на больных 
с пользою и желаемым удовольствием. Что же касается до их изобилия, 
то нет такой долины, по которой бы не текла речка, а всех их числом 
более 60, между коими есть и такие, кои шириною от 8 до 12, а глубиною 
в прибылую воду до 2, а иные до 5 сажен».

1. Его же известие о других островах 
и материке Америке

«Море, разделяющее Камчатку от Америки, наполнено островами, ко
торые мимо юго-западного конца Америки до пролива Анианова та
ким же непрерывным порядком простираются, как Курильские до Японии. 
Сей порядок островов между 51 и 54° широты находится и лежит прямо 
в восточную сторону, а начинается с небольшим в 5° от камчатского 
берега. •

С высоких гор сего острова [Беринга] видны следующие земли; 
в южной стороне два острова, из коих один вокруг верст на 7, а другой 
остров к юго-западной стороне против самой изголовы Берингова острова. 
Оный состоит из двух высоких и расседшихся камней, в окружности 
около 3 верст, а расстоянием от Берингова-острова верстах в 14. С самой 
NW изголовы Берингова острова видно в ясную погоду на NO сто
роне превысокие и снегом покрытые горы, а расстояние до них со 100 
или 140 верст положить можно. С юго-восточной изголовы Берингова 
острова видали в ZO стороне еще остров, только весьма неясно, а поло
жение его казалось между Беринговым островом и низкою матерою зем
лею».

2. Замечание на известия г. [Г .] Стеллера

Неизвестно, по каким причинам г. Стеллер особенно неверно изложил 
описание Берингова острова. Ниже сего последует описание положения 
оного, и к сей статье сделано примечание о неверностях по разным отно
шениям. 1-е. Положение в широте места и длина острова слишком увели

7 З д е с ь  и далее цит. по : К р а ш е н и н н и к о в  С. П. Указ. соч., с. 122, 130—132, 
137, 138, 139, 1 71 -17 4 .
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чены. 2-е. Высота гор чрезмерна, ибо две нынешние версты составляют 
6000 футов, а там горы едва ли возвышаются от поверхности моря более 
1000 или 1500 футов. 3-е. ZO ветры обыкновенно сопровождаются сырой 
погодой, дождем, снегом и пасмурностью. Жестокость холодов замечена 
более, нежели в Камчатке, может быть, потому, что экипаж корабля не 
имел покойного приюта, где бы укрываться от стужи; но, впрочем, само 
собою разумеется, что небольшой остров увлажняется более сыростью 
воздуха от моря и не может иметь в такой степени стужи, как на мате
рике Камчатки, окруженной горами, покрытыми вечным снегом. 
4-е. На 30 сажен, или 180 футов, в высоту заброшенные леса и скелеты 
после него никем не примечены. Г [-н ] Стеллер полагает, что это могло 
быть в тот же самый раз, как и в Камчатке 1737 года. Но в Камчатке, 
по описанию г. Крашенинникова, [это] случилось после взорвания и из
вержения Авачинской огнедышащей горы, и морская вода, взливалась на 
берега, как сказано, до 30 сажен; но сие замечено около Авачи, на ку
рильской Лопатке8 и Курильских островах, а по берегу Пенженского моря 
было оно нечувствительно. В Нижнекамчатске ж ужасное возгорение та
мошней Ключевской горы последовало 25 сентября 1737 года, сильное 
землетрясение — 23 октября, а наводнения не примечено. Остров Берингов 
лежит на одной параллели и близко [от] Нижнекамчатска, и потому 
нельзя полагать, чтоб он подвержен был в сие время действию землетря
сения, последовавшему от разрыва Авачинской горы, столь далеко от 
него отстоящей. 5ге. Собственно-минеральных вод ныне на Беринговом 
острове вовсе не знают; но, как г. Стеллер пишет, что всякий источник 
приносит пользу, следовательно, надобно понимать, что он говорит об 
обыкновенных водах. И 6-е. Вместо всех предполагаемых или видимых 
островов в виду острова Берингова лежит к ZO остров Медный и от NW 
оконечности небольшой островок, прочих же вовсе не существует.

В. СУДА, ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПОСЕЩАВШИЕ 
БЕРИНГОВЫ И АЛЕУТСКИЕ ОСТРОВА.
ИЗ ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ ОНЫ Х9

1743, 1745, 1747 и 1749 годы камчатской команды сержант Емельян 
Басов на небольших судах, названных шитики, по именам К ап и то н 10 
и П етр , был на Беринговом и Медном островах и с промыслом благо
получно возвратился в Камчатку.

1745. Купцы Чебаевский и Трапезников отправили из Камчатки судно 
Евдокияпод начальством Неводчикова, который пошел к Ближним ост
ровам. Имел там сшибки с островитянами и, прозимовав, возвратился 
в Камчатку.

1746. Судно И оанн  купца Холодилова11 с товарищами отправлено 
из Камчатки под командою Глотова, который, прозимовав на Беринговом 
острове, искал остров, виденный экспедициею Беринга, но, не нашедши 
оного, возвратился в Камчатку.

1746. Судно Андрея Всевйдова прозимовало на Медном и возвра
тилось.

8 Мыс Лопатка на Камчатке, о бращенный к Куриль ским  островам.
9 См.: Б е р х  В. Н. Х роноло гич еская  история открытия Алеутских островов, или 

Подвиги р о с си й с к о г о  купечества. СПб^. 1823.
10 С удно  «Капитон» упомянуто, видимо, ошибочно , ибо, по дру гим  источникам ( о б  

этом см.: М а к а р о в а  Р. В. Р у с с к ц е  на Тихом океане во второй половине XVIII в. 
М., 1968), Е. Басов  плавал только на . с у д н е  «Петр».

11 По дру гим  источникам ( см.:. М а к а р о в а  Р. В. Указ. с оч .)  с у д н о  «Иоанн»  
купиа  Ф .  Х олодилова ' было .в  таком-вояже в 1747-—1748 гг. М ореход  — Е. Санников.
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1747. Судно И оанн  московского купца Рыбникова [Рыбинского] 
проживало два года для промыслов на Алеутских островах.

1747. Судно купца Жилкина ПеркуЦ- дошло до Берингова острова и 
потерпело кораблекрушение, после чего’ Из остатков’ Берингова корабля 
построили бот и возвратились с промыслом , в Камчатку.

Кроме показанных судов, нередко отправлялись из Камчатки казаки 
на байдарах к Берингову острову и возвращались с промыслом.

1749. Андреян Толстой на прежнем, судне проводил две зимы на 
Ближних островах и возвратился в Камчатку.

1749. Иркутский купец Трапезников н'а судне Борис и Глеб  пошел 
к Алеутским островам и, плавая от одного к другому в продолжение 
четырех лет, доходил до острова Атхи.

1749. Судно купцов Рыбинского и Тырина чрез три года возвратилось 
с промыслом в Камчатку. ъ

1750. Иркутский купец Югов на боте И оанн  плавал до Берингова 
[острова] и там помер. Судно возвратилось 1754 года.

1750. Судно Симеон и А нна, принадлежащее купцу Рыбинскому, 
под командою казака Воробьева пришло к Берингову [острову] и разбито. 
Из остатков его сделано небольшое судно, на коем. возвратились в Кам
чатку.

1753. Судно Серебренникова под командою Петра Башмакова прохо
дило к неизвестным островам и разбилось, как полагают, у Умнака; но,, 
построив новое судно, пришли в Нижнекамчатск. .

1753. Судно Холодилова зимовало на Берингове и на каком-то другом 
неизвестном острове и возвратилось.

1754. Судно Красильникова заходило к одному Алеутскому острову 
и было отражено жителями; возвратись же, потерпели кораблекрушение- 
у Медного острова.

1754. Трапезникова бот Н иколай  под командой казака Дурнева про
зимовал два года на Ближних островах.

1756. Андреян Толстой отправился на судне А дриане и Н а т а 
лии  из Камчатки к Берингову острову, оттоль на_ Ближние острова и: 
возвратился в Камчатку.

1757. Казак Студенцов на судне Жилкина прозимовал на Беринговом 
острове, пошел далее и разбил судно у неизвестного острова, где дикие 
нападали на его утомленных людей, но были отражены; после двух лет 
из выкинутого леса они построили судно и возвратились в Камчатку 
с потерею 26 человек.

1758. И улиан  — судно, принадлежащее Никифорову, под командой 
Глотова прозимовало на Беринговом острове, а потом отправилось на 
Лисьи.

1758. Никифорова судно В ладим ир  под командою Дмитрия Пай- 
кова прозимовало в Камчатке,12 на следующий год заходило к острову 
Атхе и зимовало на Амле; на следующий год в Атхе убит казак Шевы- 
рин с 11 промышленными. Отсель они плавали в соединении с Бечевиным 
к Лисьим островам.

1759. Судно купца Рыбинского плавало к разным Алеутским островам.
1759. Судно Захарий и В ли савета, отправленное из Ниж- 

некамчатска, было на Ближних островах и первое вышло прямо в Охотск.
1760. Судно Гавриил, принадлежащее Бечевину, зимовало на острове 

Атхе и оттоль пошло к Лисьим островам.
1760. Андреян Толстой на судне Адриане и Н а та ли и  отправился 

из Камчатки, пробыл зиму на Берингове острове и в продолжение четы-

12 По-видимому, в оригинале ошибка, следует читать: Прозимовало на острове Бе
ринга. (См.: Б е р х  В. Н. Указ. соч., с. У1).
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рехлетнего плавания был на островах Канаге, Амле, Атхе и Адахе, кото
рые впоследствии по имени судна и названы Андреяновскими.

С сего времени суда большею частию плавали до Лисьих островов, и 
потому описание о плавании отнесено к Уналашке.

1. Промыслы судов, посещавших Беринговы,
а потом Ближние и Андреяновские острова. Оттоль же *

Имена судов Мореходы Г О Д Ы  B O S .
вращения Бобры Песцы Котики

Капитон Сержант Басов 1746 1670 2240 1990
Евдокия Крестьянин Неводчиков 1747 320 — —

Иоанн Андреян Толстой 1748 362 1481 —

Перкун Афанасий Бахов 1749 58 650 —

Иоанн — 1749 1040 2110 —

Петр Сержант Басов 1750 522 1080 300
Симеон и Анна Казак Воробьев 1752 820 1900 7010
Борис и Глеб Неводчиков 1753 1920 — —

Иоанн — 1754 790 7044 2222
Иоанн [Ф .] Холодилов 1755 1600 —

Борис и Глеб Дружинин 1755 6 1222 250
Иеремей — 1755 1260 — —

Иоанн Андреян Толстой 1755 1644 82 —

С в. Николай Казак Дурнев 1757 3117 _ 10
Фит Трапезников 1757 4573 — —

— Красильников 1758 169 2149 —

Иоанн Трапезников 1758 1819 720 840
Петр и Павел Купец Тырин 1758 990 — —

Капитон "Казак Огуденцов 1759 292 — —

Адриан и Наталия Андреян Толстой 1759 5360 1813 —

Петр и Павел Андрей Серебренников 1761 2444 — —

Захарий и Елисавета Черепанов 1762 1750 530 —

Николай Трапезников 1762 928 — —

Владимир Дмитрий Пайков 1763 1485 — —

Петр и Павел Рыбинский 1763 301 10 —

Купец [В .] Попов 1763 567 67 —

* С м Б  е  р  х  В . Н . У к а з  соч., п р и л . I .  В е д о м о ст ь  м ехам , вы в ез ен н ы м  част ны м и к ом паниям и .

Следующие затем вывозы сливаются вместе с приобретением по ост
ровам Лисьей гряды.

2. Известие о народонаселении островов
из иетории открытия оных г. [В. Н .] Берха

Берингов и Медный острова найдены необитаемыми. Неводчиков при
стал к острову А тту 1745 года, и дикие, выступая в числе около ста чело
век, старались отразить и как при сем случае, так и впо
следствии русские принуждены'были защищаться от диких и убили, как 
показывают, до 15 человек.

1754. К азак Дурнев на боте-'Н иколай  приставал к Ближним островам 
и нашел на них жителей 60 человек.

1760. Андреян Толстых; казаки Лазарев и Васюткин [Васютинский] 
доставили начальству подробное сведение об Андреяновских островах, по 
коему состояло обитателей: на острове Канаге мужеска и женска пола
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200 душ, Четхине 1200, Тагалахе 1200, Атхе 60, Амле 600, Адахе при
мерно 1500.

1774. Мореход [П.] Зайков, бывший;на острове А тту, нашел там жите
лей, кроме женщин и детей, 27 человек. ;

С. ИЗВЕСТИЯ ОБ АНДРЕЯНОВСКИХ ОСТРОВАХ
ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ АДМ И РАЛА [Г. А .] САРЫЧЕВА 13

«В октябре 1791 года приехал в УнаЛашку на большой байдаре Анд
реяновских островов острова Атхи главный тоен Паньков <...>. Сей тоен 
имеет пожалованную ему от ее императорского величества алого сукна 
с золотыми бахромами парку и бархатную шапку•<...>. От него осведоми
лись мы о числе жителей на Андреяновских островах, сколько в котором 
селении и [сколько] в них мужеска пола людей. А  как с ним были тех 
островов тоены, то он, посоветовавшись с ними, положил на себя и на них 
ясак, за что с нашей стороны высочайшим именем ее императорского ве
личества даны медали: Панькову золотая, прочим серебряные.

С тоеном Паньковым приехали 25 человек алеутов: 14 на большой бай
даре, а прочие на маленьких одноместных байдарках. Сказывали, что при 
переезде самого большого пролива от острова Сегуама к Амухте захватила 
их буря, так что они принуждены были для облегчения большой байдары 
выбросить много своего скарба и запаса. В продолжение сей бури двое 
суток носило их по морю, в которое время один алеут в байдарке отстал 
и пропал без вести. Алеуты, будучи на море при крепком ветре и волне
нии, не могут продолжать пути своего. Они связывают тогда все байдарки 
свои рядом, одну подле другой, но, чтоб волнением при качке не терло 
оных, кладут в промежутки надутые пузыри и становятся носами против 
волнения, ожидая перемены ветра».

Табель о числе людей мужеска пола 
на Андреяновских островах

На острове

[Число человек]

ясачных . старых и 
малых

Атхе, в одном селении 30 7
Амле, в двух * 30 18
Чу гуле, в одном 14 10
Адахе, в двух 21 7
Канате, в трех 42 21
Танаге, в четырех 29 3
Иллахе, в одном 8 6

И т о г о ...................... 174 72

[ В с е г о ] .................. 246

П р и м е ч а н и е .  Если к  числу обитателей мужеска пола приложить 
такое ж женска, то на всех Андреяновских островах, должно полагать, 
в то время жителей не более 500 душ.

* В  « Т а бел е . . .» Г . А. С ары чева  (У к а з . соч., с. 174) в д в у х  с е л е н и я х  
о -ва  А м ля зн а ч и т с я  17 и 7 старых и малых, т . е .  24 ч ел ов ек а , - С л е д о в а 
т ел ьн о , в с е г о  д о л ж н о  бы т ь н е  246, а  252 ч ел ов ек а .

13 См.: С а р ы ч е в  Г. А. Путешествие флота капитана Сарычева по сев ер о -во ст оч 
ной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному о к е а н у . . .  Ч. II. СПб., 1802, с. 124— 
126, 174 (Т аб ел ь  Алеутским островам, на оных селениям  и чи сл у  мужеска п ол а . . . ) .
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ТГлава] II. СОСТОЯНИЕ АНДРЕЯНОВСКОГО 
[АТХИНСКОГО] ОТДЕЛА 

ДО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
К КОЛОНИАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

До соединения компании Шелихова и Голикова с Иркутскою все част
ные компании не имели нигде оседлостей, а каждое судно останавливалось, 
где могли надеяться иметь промысел, и потом переменяли места. Во время 
соединения промыслы бобров и песцов на Беринговых, Ближних и Андре
яновских [островах] весьма уменьшились. Главное правление при состав
лении [Генерального] валового контракта в 1803 году не ввело оные в со
став колоний и, учредив особые правила для сего отдела, подчинило Охот
ской конторе. . *х.

Неизвестны подробности первых постановлений, но вероятно, что оные 
немного отличались от [Генерального] валового контракта в рассуждении 
промышленных; а о платеже алеутам в то время повсюду не было еще по
стоянного назначения, и производились оные по рассмотрению правителей 
отделов. Впоследствии заключенное условие Охотской конторы с промыш
ленниками содержало следующее постановление.

А . ПОСТАНОВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ОТ ОХОТСКОЙ КОНТОРЫ 
С ПРОМЫШЛЕННИКАМИ

[Валового] контракта, заключенного Охотской конторой с пра
вителем Мершенин'ым и работными 1815 года июня 15, главные статьи 
состояли в следующем.

«§ 3. Контракт принял свое действие с 5 сентября 1814 впредь на 
4 года, в которое время приобретенные промыслы должны разделиться на 
51 пай, а именно; на 36 валовых, 13!/г Суховых и Г/г сходовых паев, из 
которых валовые поступят половиною на 36 промышленных, а другая по
ловина— компании. Промышленные, кроме сей половины, ничего более от 
компании не должны требовать. Из 13'/г Суховых паев в божию церковь 
в Охотске— 1, правителю Мершенину—-4, приказчику— Г/2 , мореходу и 
его помощнику — 5, двум кузнецам в награду — по Г/г, боцману — '/г и 
главному алеутскому тоену— 1. Полтора пая сходовых назначается для 
подарков алеутам за временное пособие в промысле зверей и в пропитании 
и на прочие расходы.

§ 9. Все упромышленные русскими и вымениваемые от алеутов пушные 
товары должны принадлежать общей массе.

§ 11. Во время плавания иметь компанейское содержание пищею, а на 
островах — собственное свое.

§ 12. Для довольствия их потребностями иметь компании на острове 
Атхе лавку с товарами.

§ 13. Все промышляемые звери должны поступать в компанию и за 
часть, принадлежащую промышленным, компания платит деньгами: мор
ские бобры — по 50 р., кошлоки — по 20, медведки — по 3, коты морс
кие— по 1, песцы голубые — по 5, белые по 1 р. и пр.

§ 17. Если количество промыслов будет значительно и ранее четырех 
лет, то доставить оный в Охотск не теряя времени.

§ 19. Для сего отдела Охотская контора назначит особое судно, кото
рое и должно состоять в ведомстве оного неотлучно.

§ 21. Во уважение нужд промышленных по рассмотрению правителя 
давать из промыслов по постановленной цене во все четырехлетие 1 бобра, 
2  кошлока, 3 хвоста бобровых,5 40. котов и 20 песцов белых, а голубых от
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нюдь не давать. Правителю Мершенину взять 2 бобра и других вещей 
такое ж  число». Остальные статьи сего условия относятся до правил бла
гонравия, повиновения начальству и пр. . .

1. Табель о вывозе промыслов 
по ведомости г. Берха

Годы Имена судов Имена коман^кр'Ов Бобры Песщы Котики

1802 Александр Петров _
1806 Константин Потапов — 526 15 021
1809 Петр и Павел Пышенков 1466 .80 55 705
1812 Финляндия [И. Ф .] Васильев 1001 2731 17 781
1814 Дубинин 904 2150 4238
1821 Климовский 1874 6253 34 704
1822 И ft 293 1007 8453

2. Платежи по последнему Положению 
за промыслы алеутам

Сколько известно по собранным сведениям, что правитель Мершенин 
платил алеутам за бобров от 10 до 12 р., и не прежде, как в 1821 году, 
доставлено им следующее Положение:

[Руб .] [К оя.]

За бобра
большого 30 —
среднего 25 —
малого 20 —

За кошлока . 1 5  —
медведка 5 ' —
голубого песца 1 50
шкуру котика — 75

Сие Положение по Атхинской конторе за промыслы вдвое более, не
жели в колониях, и хотя о причинах оного обстоятельно неизвестно, но дол
жно полагать, что алеуты в Ситхинском, Кадьякском и других отделах при 
отправлении в партии для промысла снабжаются от компании лафтаками 
для байдарок, камлеями и парками птичьими, а здесь все сии принадлеж
ности заготовляют они сами.

В. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАПИСОК
Ш ТУРМАНА [И. Ф  ] ВАСИЛЬЕВА u

Штурман Васильев, отправленный Охотской конторой командиром 
брига Финляндия на Андреяновские острова для доставления туда то
варов и вывоза оттоль промысловых шкур, вышел из Петропавловской 
гавани 12 октября [1811 г.] и по 18-дневном плавании прибыл на остров 
Атху. Впоследствии он утонул в Охотском порту; жена его выехала в Ир

14 См.: Дух журналов, СПб., 1816, ч. 14, № 41; ч. 15, № 42, 43. П одробн ее  о б  
И. Ф . Ва сильев е  см.: Ф е д о р о в а  С. Г. Штурманы Иваны Васильевы  и их роль- 
в и зучении  Аляски. — Летопись Севера, М., 1979, т. IX.
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кутск. От которой записки покойного перешли в руки одного чиновника и впо
следствии напечатаны в «Духе журналов» 1817 года.15 Из сих записок 
•следующие примечательные известия.

1. Примечание о жилищах, жителях и промыслах

«З а  неимением на Атхе правителя четыре года управлял тамошними 
жителями промышленный Салтанов. Хотя Алеутские острова давно уже 
найдены, однако ж и доныне нет здесь в гавани ни одного строения или 
избы, а только малое количество земляных юрт, холодных и темных.

Здесь нашел я 7 человек русских и при них 15 каюров и столько же 
девок. Все они занимаются звериными промыслами, т. е. ловлею бобров и 
песцов.

Из команды моей знающие плотничную работу выстроили избу в две 
недели, и я мог перейти в нее жить из юрты к великой радости.

В прошедшие четыре года со всей Андреяновской гряды могли собрать 
не более 500 бобров и 70 песцов. По договору Деларова с алеутами сии 
последние должны получать за одного бобра 3 р. или конец китайки, ко
торый стоил тогда не более сей цены. Ныне мы привезли к ним товары 
тораздо дороже, и за один конец китайки они должны были заплатить три 
•бобра и один хвост бобровый».

2. Положение острова Атхи, 
климат и произведения 16

«Селение острова Атхи лежит 52°17/ N широты и 185° О долготы от 
Гринвича. Склонение компаса 17° О. Климат умеренный, всю зиму не было 
■стужи более 5°, а ртуть большею частию стояла выше точки замерзания. 
Осенью беспрестанно дули ветры NW , W  и N, а весною О и W . Ветры 
самые жестокие, не раз судно срывало с якоря, несмотря на то что было 
привязано толстыми канатами.

Остров Атха горист и в приморских местах утесист. На северной его 
стороне находится превысокая огнедышащая сопка, которая в бытность мою 
здесь горела. Здесь бывают частые землетрясения, и весьма сильные, 
так что люди выбегают из юрт, боясь быть задавленными в оных. Верх
ний слой земли есть чистый чернозем, в низменных местах растет превы
сокая густая трава, употребляемая здесь на крыши для юрт. Леса здесь 
почти нигде нет, кроме мелкого тальника. Иногда выкидывает море лес, 
который тщательно собирают и употребляют для варения пищи.

На острове есть много заливов и гаваней. Только та гавань, близ ко
торой расположено селение, совсем неудобна. Вход в нее узок, и нагру
женное судно с трудом войти может, не подвергаясь опасности стать на 
мель, а особливо с начала входа, где не более 5 аршин глубины, грунт — 
камень. От прилива и. отлива — быстрое течение, а с моря большая зыбь.

В прежние времена остров Атха, по свидетельству жителей, был мно
голюднейшим из Алеутских островов. Сие подтверждается местами, где 
раньше селения находились. Но частые войны и заразительные болезни 
чрезвычайно уменьшили число жителей. Особливо гнилая горячка, заве
зенная на одном судне, много погубила людей. Ныне на всем острове ос
талось природных жителей обоего пола с небольшим сто душ. Мужчин 
между ними гораздо меньше, нежели женщин; все они крайне развратны.

15 В оригинале ошибка , сл едует  1816 г.
16 В оглавлении к часты четвертой: Описание острова Атхи, климат и произведения.

155



Животных четвероногих, кроме песцов, нет никаких; песцы завезены 
сюда частными компаниями лет 20 назад с Командорских островов и те
перь расплодились. Алеуты жалуются на-размножение их, ибо они ото
гнали с острова птиц, коих прежде было' Здесь великое множество и кото
рыми жители кормились.

Здешняя гавань открыта передовщиком Коровиным, почему и названа 
Коровинскою, а находящаяся к N в 70’. верстах отсюда гавань Бечевин- 
ская названа по имени открывателя оной, компаниона Бечевина.

Снарядивши судно, мы пустились в- море 29 апреля 1812 года».

3. Замечание о жителях острова 
Амчитки и гавани оного

«Лет 6 или 7 тому назад вывезены были с острова Амчитки промыш
ленным Лазаревым все жители на Атху. Их набралось тогда около 
85 душ. Настоящая причина, зачем они вывезены, неизвестна; вероятно, 
однако, для того, чтоб дать время расплодиться бобрам. Н а острове Атхе 
жили сии люди праздно. По просьбе их я решился взять их с собою всех, 
до 38 человек обоего пола с детьми. Они плыли за нами на одной шести
весельной байдаре и на 13 однолючных байдарках. По десятидневном пла
вании имел я удовольствие высадить их всех на остров Амчитку в по
казанную ими гавань, названную нами гаванью Новой Финляндии. Она 
лежит 5Г 26 ' N широты и 179°32/ О долготы от Гринвича, склонение ком
паса 151 / 2° ».

4. Описание острова Амчитки и других 
[островов] той гряды

«Остров Амчитка есть, без сомнения, один из лучших островов Але
утской гряды. Поверхность его ровная, длиною около ста верст, положе
ние имеет почти N W W  и ZOO. В юго-восточной части самая большая 
его широта около 9 верст, а в северо-западной он гораздо уже. Есть много 
озер и болот, и на них множество диких гусей. Берега отлогие, на оных 
много выкидного леса. Посередине берега, в северной стороне, есть утес, 
с которого алеуты привезли мне превосходного каменного уголья. Около 
берегов ловят много рыбы: судаков, морских окуней, треску, рямжу и др.

В 16 верстах от Амчитки, к западу, есть высокий остров, который 
я сам видел. На оном водится множество крыс, почему вся сия гряда на
звана Крысьими островами. З а  оным есть остров Кыска, довольно боль
шой, простирающийся от N к Z. На юго-восточном его берегу есть хоро
шая и пространная гавань».

5. Описание бедственного положения русских 
на Медном острове

«10 майя [ 1812 г.] вышел я в море и, подошед к ZO оконечности острова 
Медного, чтоб сыскать высаженных в 1805 году штурманом Потаповым рус
ских; идучи в параллель берега и прошедши более половины острова, уже 
под вечер к величайшей радости увидели в заливе строение и потом иду
щую к судну байдару. На оной находились промышленный Шипицын и 
шестеро русских. Невозможно описать их восторга, когда они увидели 
своих знакомых: обнимались, целовались, плакали, крестились. Потом 
стали упрекать, что их бросили на острове и целые 7 лет про них забыли.
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Промышленный Шипицын говорил мне: „Много вытерпел я на сем 
острове от непослушания, буйства и несогласия моих подчиненных, а осо
бливо в последние годы, когда бывало посылал кого на промысел, то ни
кто идти не хотел, а требовал от меня платья и пищи. Когда ж последний 
наш провиант вышел и другие нужные вещи все издержались, то ропот 
умножился.

Платье и обувь наша все износились, и мы ходили оборваны и босы. 
Суровость климата и глубокие снега принудили нас помышлять об оде
жде. Все приступили ко мне, и я принужден был дозволить им употре
бить из промыслов, сколько нужно на платье и обувь, и скоро увидел их 
одетыми с ног до головы в меха морских котов и песцов. Не проходило 
дня, в который бы, собравшись за стол, не говорили о присылке к нам 
судна и о нашей участи. Иногда приходило нам на мысль пуститься на 
волю божию в Камчатку, но, не имея карты, не отважились.

Каждое воскресенье и каждый праздник собирались мы на молитву; 
двое из нас, знающие грамоту, читали «часы» и другие молитвы11.

У них были скрипки, и я слышал музыку их, песни и пляски. Если ко
гда-либо музыка прогоняла грусть и скуку и вселяла бодрость в унылые 
сердца, то, верно, у сих бедных людей. Впрочем, я нашел всех сих людей 
здоровыми и веселыми, кроме одного больного.

Они сказывали мне, что на здешнем острове зверя стало очень мало. 
В 7 лет промыслили только 18 ООО морских котов, до 2500 песцов голу
бых и 15 бобров. Три года тому назад они были на острове Беринговом 
и там добыли 600 песцов, коих там и оставили, а при оных для караула 
одного из своих товарищей, обещая на другой год за ним приехать, но не 
бывали.

Я  простился с сйми добрыми людьми, оставил им 5 сум муки и уго
варивал, чтоб они жили согласно и не унывали бы. 2 июня вышел в море, 
чтобы обойти около N оконечности Берингова острова с востока».

6. Описание Медного острова а

«Остров Медный есть не что иное, как хребет высоких гор, а особливо 
в NW  его части берега утесисты. Гавань находится, по наблюдению мо
ему, 54°46'56" N широты; о долготе наблюдения не было. Положение 
острова N W tW  и ZOtO, NW  и ZW . Склонение компаса Ю'/г0 О; возвы
шение воды около 5 футов.

Лесу на острове, кроме наносного, никакого не растет, травы много. 
Здесь промышляют морских котов и голубых песцов; последних гораздо 
меньше, чем на Беринговом острове; бобров также мало. В северо-запад
ной оконечности острова, верстах в 10 от гавани, находится медная руда. На 
высоте утесов множество птиц и птичьих яиц, а особливо ар, уток, чаек, 
куликов, топорков, а местами и куропаток. В море подле берегов ловят 
палтусов, треску и много другой рыбы».6

7. Описание бедствий одного русского, 
жившего на Беринговом острове

«Я должен был сыскать здесь оставленного с промыслом Якова Мань- 
кова. 5-го числа посылал байдарку на берег, но там нашли одну пустую юрту. 
6-го числа ввечеру увидели человека на NO берегу острова Берингова, и 
[ я ]  послал за ним байдарку. Через час посланные привезли его на судно.

а Помета рук ой  Ф .  П. Врангеля  карандашом на полях списка ЛОИИ-344/1, л. 59: 
Отсюда.

6 Т о  же:  До эт[ого места].
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Надобно быть свидетелем сего удивления, восторга и благодарности, чтоб 
•описать это. Долго не мог он промолвить ни слова и только проливал 
•слезы, стоя на коленях и подняв руки к небу.

Первые слова его были: „Слава богу, что ты до'меня милостив!1*. Он 
горько жаловался на свою судьбу. «Надобно было, — говорит он, — до
ставать себе пищу и одежду. Несколько дней я совсем ничего не ел. 
В реке рыбы много, но чем ее ловить? Н ужда научила меня сделать из 
гвоздя уду, и наловил себе рыбы. На том месте, где меня высадили, мало 
было способов для пропитания, и дл# .того я перешел на другую сторону 
-острова и расположился жить при реке, ш которой было много рыбы. На 
зиму опять возвратился на прежнее место, где нашел весь промысел пес
цов, оставленный мною в юрте, испортившимся. Я  уже об этом не жалел, 
я  думал о своем спасении. Настала зима, юрту , занесло снегом, платье и 
обувь все износились. Всего нужнее был для меня огонь, и я с трудом мог 
добыть его. Тут-то я горько плакался о своей участи, оставлен всем 
светом на пустом острове без всякой помощи! Что было бы со мною, 
если бы я заболел? Пришлось бы умереть бедственною смертью. Тщетно 
я ждал своих товарищей, которые обещали за мной приехать. Я  боялся, 
не потонули ли они, переезжая через пролив, Одно мое утешение было — 
молитва к господу богу и к милосердной матери пресвятой богородице. 
Это меня успокаивало и ободряло в моем беспомощном положении11.

На нем было платье и обувь из звериных шкур, так же как на това
рищах его на Медном острове. Промысел его состоял из 180 песцов, кото
рых он добыл на здешнем острове.

Я оставил его здесь, на острове, и к нему дал одного человека, велел 
заниматься промыслом и ожидать своих товарищей с Медного острова. 
Я  оставил им одну байдарку, провианту й другие нужные вещи и про
стился с ними».

8. Описание Берингова острова *

«По наблюдению моему, г_Васильева,_г широта того места, где судно 
стояло на якоре, 55°12, 17,/, долгота от Гринвича 166°9/ О. Склонение ком
паса 9°40' О. По Реомюрову термометру теплота была 10°.

Остров Берингов положение имеет от NW  к ZO.: В юго-восточной его 
части находится много гор, коих вершины покрыты были снегом. Северо- 
западная часть острова низменна. Северная его оконечность на карте 
г. Сарычева по широте и долготе определена весьма верно.

Леса нет никакого, кроме тальника, и весьма мало рябины, зато вы
кидного по берегам леса весьма довольно.

Главный промысел на острове Беринговом суть песцы, которых везде 
на острове видно великое множество. Они смешались между собою так, 
что многие из них ни белые, ни голубые. Они лают, как собаки, и столько 
прожорливы, что часто проникают в юрту и все пожирают, что найдут. 
Они отогнали водяных птиц с острова, и сии боятся выходить из воды на 
берег. Их промышляют осенью, и в это время шерсть на них бывает са
мая лучшая. Кроме песцов, нет на острове никаких других четвероногих 
животных.

Море выкидывает иногда на берег китов. Из морских животных во
дятся бобры, нерпы, морские коты, сивучи и морские коровы.

На соседственных малых островах, Топорковом и Яичном, песцов 
почти вовсе нет. Зато есть много птиц: куропаток, чаек, уток, топорков;

‘ Т о  же, л. 60: Отсюда.
г—г В тексте спи ска  ЛОИИ-344Ц, л. 69.
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из коих последние отличны от прочих сего рода — с двумя длинными 
хохолками. Яйца их белые, величиною с гусиные, только с красным 
желтком/

Июня 16 прошли мы мимо 4-го Курильского острова, а 23 прибыли 
в Охотск».

9. Примечание [К . Т . Хлебникова] 
о записках г. [И. Ф .] Васильева

Сей чиновник находился прежде в Ситхе при г. Баранове и составил 
вернейшие частные карты Ситхинского залива и на Кадьяке Павловской 
гавани, которые и доныне остаются лучшими. Все определения мест, им 
положенных, также имеют особенную точность, и потому записки его 
сколько в отношении наблюдений, так и замечания о положении, произ
ведениях и прочем заслуживают доверенности и похвалы. Некоторые 
только мнения его ошибочны или не совсем достоверны, а потому из
лагаю о них примечание.

1) Что по договору Деларова платили алеутам за бобра 3 р. или ко
нец китайки, должно заметить, что договоров с алеутами никогда никто 
не делал. Деларов был на Андреяновских островах еще от частных ком
паний мореходом и передовщиком в 1792 году и, может быть, платил 
в свое время показанную цену за бобра, но после него несколько раз по
сещали разных компанионов суда, и никто ни в чем не обязан был следо
вать Деларову, а каждый располагал, как мог. В то же время, когда сии 
острова подлежали распоряжениям нынешней компании, платеж произво
дился за бобра, как известно, от 10 до 12 р.

2) Место в 52° N широты нельзя назвать умеренным климатом. Если 
в ту зиму не было стужи более 5° по Реомюрову делению, то это не от
носится на все годы и зависит непосредственно от ветров. Северные и за
падные ветры во время зимы бывают холодные, восточные и южные — 
с дождем, снегом и градом. В зиму на 1827 год было необыкновенно хо
лодно, и хотя не определена степень стужи по термометру, но, полагают, 
не менее как от 15 до 16°.

3) Г [ -н] Васильев был от глубокой осени всю зиму в Атхе и потому 
приметил в устье залива с моря сильную зыбь, но в сие время года ком
муникации уже не бывает и нет надобности вводить суда в гавань. Напро
тив, летом бывает тихо и нет опасности для входа и выхода в гавань.

4) Он говорит, что остров Атха прежде был многолюднейшим из всех 
Андреяновских островов. Но доставивший первую опись о числе жителей 
той гряды в 1764 году, вскоре после открытия, мореход Андреян Тол
стых нашел на Атхе только 60 душ. А  самый многолюднейший был тогда 
Адах. По переписи же 1805 года, состояло на острове Атхе алеутов 24 му- 
жеска и 36 женска пола. И на других островах Андреяновской гряды — 
мужеска пола 143, женска 128. А  всего считалась тогда 331 душа.

5) О завезенной на одном судне гнилой горячке он сообщает известия 
алеутов — темные, недостоверные. А  при описании исторических проис
шествий подобные известия неуместны. И нельзя сказать, кем то и на ка
ком судне привезено.

6) Причиною вывоза алеутов- с Амчитки он полагает, чтоб дать время 
расплодиться бобрам, но в . самом деле причина была другая, основатель
нейшая. Крысьи острова всегда гШели мало бобров, и потому на них за
ходить мало имели нужды. Обитатели же оных, привыкнувшие от вре-

д Помета р ук ой  Ф .  П. Врангеля  карандашом на нолях списка ЛОИИ-34411, 
л. 60 об . :  До эт[ого места]./
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мени к употреблению табака, ружей, а также иметь рубашки и другое 
русское платье, не могли получить оных и терпели всегдашний недоста
ток, во уважение чего и были перевезены на Атх.у, всего около 80 че
ловек.

7) На острове Медном, кроме медной руды, находили прежде и нахо
дят ныне самородную медь, и первый, привезший оной в Камчатку 
в 1746 году, сержант Басов доставил повод дать название острову 
Медный.

8) По словам г. Васильева, водились там и морские коровы. Я  видел 
одного промышленного, бывшего там в то время в числе оставленных 
г. Потаповым людей, который уверил, что они вовсе не видали, а слыхали, 
будто водились прежде.

9) На островах Топорковой и Яичном песцов не было и ныне вовсе 
нет. Если бы они водились, тогда не могли бы там быть птицы в таком 
изобилии.

Остается разъяснить еще мысль г. Васильева в рассуждении промыш
ленности на Медном острове. Он упоминает, что в 7 лет упромышлено 
18 ООО котов и 2500 песцов. Но здесь нужно означить разделение и счи
тать, что промыслы они производили на Медном 1805, 1806, 1807, 1809, 
1810 и 1811. Следовательно, 6 лет. В 1808 году они были на Беринговом, 
а 1812 года еще не пришло время для промыслов.

Еще должно заметить невероятность показания промышленного, про
живавшего на Беринговом острове, что он один убил 180 песцов в две 
зимы. Невероятно не потому, что это невозможно, но потому, что тот 
промышленный сначала сказал, что не жалел о тех 600 шкурах, icon остав
лены ему для хранения, а думал только о своем спасении; следовательно, 
и не было причины снова помышлять о промысле. Легко могло статься, 
что из числа 600 показанных испортившимися он выбрал 180 добрых и 
присвоил к своему труду, за который надеялся получить участие. Впро
чем, сей страдалец заслуживал награды, и ему простительно употребить 
маленькое разногласие.

[Глава] III.17 ОБ ОСТРОВАХ АХТИНСКОГО ОТДЕЛА ВООБЩЕ 
И НАРОДОНАСЕЛЕНИИ ОНЫХ

К Атхинскому отделу с восточной стороны прилежит остров Сегуам, 
который и входит в состав Андреяновской гряды, далее к западу — 
Крысьи и Ближние острова, а потом и прилежащие к Камчатке Берингов 
и Медный. Все сии острова лежат на пространстве 22°, т. е. от 166 до 188° 
О долготы от Гринвича и в широте от 51 до 5372°. Берингов и Мед
ный— в 55°. Самый южнейший есть Амчитка и севернейший — А тту. По 
величине отличаются Атха, А тту, Адах, Амля, Канага, Танага, Амчитка 
и Агатту. Два первых более известны и в некоторых пунктах точно опре
делены, но последние ждут еще описания и определения.

В нынешнем положении обитаемые острова — суть Атха, Адах, Чугул, 
Амчитка, Атту и временно Беринговы острова. До причисления сего от
дела к колониальному управлению на Атхе из алеутов жили только со
стоящие в компанейской службе, а прочие на Амле и Адахе. Но теперь, 
когда устроено заселение, снабжены всеми потребностями и представля

17 И в оглавлении, и в тексте данная глава пронумерована  II, так же  как и пре
дыдущая. Следующая глава — III. В данном и здании  последовательность нумерации  
глав исправлена.

160



ется более видов для улучшения состояния алеутов, они добровольно пе
реселились [на А тху] с Амли и переселяются с Адаха.е

Народонаселение по всему отделу состояло в 1827 году в следующем.

Н а острове [Н аселение]
[Пол]

Итого [человек]
мужеска женска

( Русские и 11
Атхе ] Креолы 22 37 59

1 Алеуты 63 67 130
Чугуле Алеуты 29 33 62
Адахе ft 104 89 193
Амчитке » 14 28 42

Г Русские 4 — 4
Атту ] Креолы 5 1 6

\ Алеуты 45 52 97
( Русские 17 .— 17

Берингове •! Креолы 13 35 48
1 Алеуты 24 21 45

Всего . . . 351 363 714

Кроме сей верной и подробной переписи, остается неизвестно число лю
дей на байдаре с тоеном Степановым, выехавшим 1826 года с Атту в Атху, 
в которой при отправлении находилось 17 [человек], также число амчит- 
ских жителей, выехавших с'острова для промыслов на остров Кыску с се
мействами.

В число креолов мужеска и женска пола помещены семейства русских, 
женившихся на креолках и приживших детей.

А. ОСТРОВ А Т Х А  — ГЛАВНЫЙ И З АНДРЕЯНОВСКИХ 
ОСТРОВОВ. ОПИСАНИЕ ОНОГО

Об открытии острова Атхи выше сего означено. Положение оного О 
и W , на расстоянии около ста верст. Восточная часть выдалась к N мы
сом, на котором возвышаются две горы конической фигуры, покрытые веч
ным снегом. В ясную погоду, представляют они отменно красивый вид. 
Севернейшая гора имеет кратер, из которого струится легкий дым. Вы
сота от поверхности моря по меньшей мере, можно полагать, до 4 тыс. фу
тов, в другой — около 3 тыс. Сии горы скрываются большую часть года 
в непроницаемом тумане. Редкий мореплаватель может восхищаться их 
величественными видами. По пространству всего острова возвышаются 
горы, большею частию. островершинные, и многие покрыты вечным сне
гом. Я не слыхал, чтоб были где пространные равнины, и, кажется, не мо-

е Примечание на отдельном листе; спи ска  ЛОИИ-344/2, л. 118: Переселившиеся 
алеуты со всех мест Андреяновского' угодья на остров Атху ныне все переведены на 
Амлю, как на изобильнейший остров рыбою и другими для пищи служащими продук
тами, где и живут как одно семейство, .имея все общее, состоя под надзором избранного 
ими тоена. В сп и ск е  ЛОИИ-344/2 п ер епи счик  каждый третий лист оставлял чистым. 
На некоторых и з  них написаны другой - р ук ой  замечания или дополнения ( внесенные  
н е  ранее 1833 г., с у д я  по встречающимся датам) б е з  п ри в я зки  их к определенному  
тексту, что в данном и здании  сд елано  нами. Этих замечаний и дополнений нет в дру гих  
списках части четвертой ( АГО-112 й  ЛОИИ-344/1).
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жет быть оных по причине сильного переворота, какой потерпели сии 
острова от потрясений.

Горы не составляют сливной массы, но, сколько случалось приметить,, 
состоят из безобразной смеси обломков первобытных камней, глины и 
глинистой породы камней с базальтичёсКою блендою. •

В восточной стороне Коровинской- гавани, в утесе, отвесно лежащем 
к поверхности, содержатся слои каменного уголья. Один около 8 футов 
ширины, в положении, перпендикулярном к морю, из коего видна только 
нижняя часть. Несколько левее другой слой лежит горизонтально. Прямо 
вынутый из горы или из воды уголь имеет более твердости, нежели насто
ящий лосковый уголь, на огне горит и'оставляет золу вместо обыкновенной 
окалины. Запах имеет обыкновенного. Каменного уголья. Прослои, в нем- 
находящиеся, показывают, как бы он составился из дерева. Цельные 
сучья и корни ясно изображаются в отломках; многие из них вкраплены 
серным колчеданом или проникнуты халкидоновыми прожилками. Доста
ваемый прямо из воды имеет мягкость, но долго лежавший на воздухе 
превращается в камень, противится пиле и содержит больше удельной тя
жести, нежели сырой. Во многих местах острова, по известиям, есть подоб
ные слои угля, который и употребляется .для кузницы.

При гавани в горе ломают песчаный камень, который удобно обделы
вается и потом на воздухе и от огня твердеет. Из него делают кирпичи, 
в какую похотят меру, и кладут печи, которые удерживают долго жар и 
заменяют недостаток кирпича.

Во все времена года господствующая погода — мрачность и туманы. 
В разлогах гор бывает много снегов, и лежат до июня; на ровных местах 
[снега] скоро разносятся ветрами. Зима на 1827 год была так холодна, 
что старожилы не помнят подобной.

Значительных рек нет по всему острову, но есть небольшие речки и 
множество истекающих из гор ручьев, коих вода . приятна и здорова. 
Озера находятся в разных местах острова.

Лесов по всем островам нет, кроме кустарников, травы отменно тучны 
для скота; питательные коренья и употребляемые для пищи травы ро
дятся в большом изобилии. Главные из них — суть сарана, макарша, ку- 
тагарное коренье, трава-борщ, щавель и дикая петрушка.

Из четвероногих животных водятся одни песцы и завезено множества 
крыс, которые делают великий вред.

Птицы морские точно те же, как и по островам Лисьей гряды, но па 
причине множества песцов на Атхе их водится мала.

Главную пищу жителей составляют черепокожные разных родов, 
т. е. морские репки, мамаи, байдарки и круглые раки. Сии последние бы
вают весом 10 и 11 фунтов, длина лап 17г фута, поперечник короба 8 и 
10 дюймов. Они отменно вкусные даже в летнее время, хотя, впрочем, из
вестно, что тогда мясо их бывает жиже.

Из всей гряды Андреяновских островов только на Атхе входит с моря 
красная рыба в речку, которая протекает в бухту, называемую Сарай
ною; и в хорошее время успевают ловить оной неводами изобильно и за
пасают в соль и юколу. Треску удят у берегов во всякое время года, 
а преимущественно весною и летом, в великом множестве. Кроме оной, попа
даются палтусы, терпуги, рямжа, морские окуни и другие мелкие рыбы.

Из морских животных водятся бобры, сивучи и нерпы, но немного; 
китов бывает у берегов, но алеуты особенно боятся их и никогда не про
мышляют. Выкидные случаются по берегам, но не каждогодно.

Близ селения в горе есть минеральные горячие воды серного свойства, 
коими иногда пользуются жители. В окрестности их находят глину синего 
и красного цвета, которая сильно прилипает к языку, на огне разлетается 
с треском. Алеуты употребляли оную для красок.
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Алеуты Андреяновской гряды образом жизни и языком сходны с жи
телями Лисьих островов. Все крещены, имеют русские имена и прозвания, 
но они, кажется, меньше преданы к вере и еще не забывают старинных 
занятий шаманства.

К числу примечательных вещей принадлежат на Атхе мумии. При 
входе в гавань, к О, лежит каменный мыс, в котором находятся многие 
расселины. И в одной из них сохраняется труп человека. Алеуты неохотно 
о том сказывали, но многие из посещавших здешнее место чиновников 
отыскали расселину и осматривали мумию. Последний посетитель 
1827 года нашел, что труп был закладен сверху дерном. Выложив его, он 
увидел [труп] в лежачем положении со сложенными на груди руками; 
тело все засохло и почернело, зубы открыты, отменно белы и велики. 
Там же видел он черепа и кости человеческие. Сей труп был одет в парке 
из котиков, коя уже вся истлела. Должно думать, что сей труп сохра
нялся несколько десятилетий до обращения алеутов в христианство. Жи
вущие на острове Атхе русские сказывали, что во многих расселинах и 
пещерах находятся здесь неистлевшие тела, но алеуты тщательно скры
вают оные. В Уналашке также есть множество таких мумий, которым, ка
жется, алеуты воздают некоторые почести, но тоже с великою скрытно
стью от русских.*

[А ь ] ОСТРОВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ 
К АНДРЕЯНОВСКОЙ ГРЯДЕ

1. [Остров] Сегуам

Сегуам, называемый русскими Горелый остров, лежит к О от Атхи, 
в расстоянии до 80 миль. Он состоит из высоких гор, утесистых к морю, 
длины имеет около 2 миль; для гребных судов есть удобные пристани. На 
нем погасшая огнедышащая гора, около которой собирается много вулка
нической серы.

На сем острове ложится много сивучей и водится множество морских 
птиц. Для стрельбы сивучей каждогодно отправляют с острова Атхи бай
дару с русскими стрелками, но как с Атхи расстояние велико, почему 
сперва переезжают на Амлю и оттоль пускаются чрез пролив расстоя
н и е ^ ] около 25 миль. Мясо сивучей сушат и засаливают на месте. Жир 
наливают в пузыри. И лафтаки правят для байдар и байдарок. Число 
убиваемых сивучей простирается до 100 штук.

Для ловли птиц ездят в июне и июле алеуты собственно для себя 
и, если останутся лишние от своей надобности, тогда отдают в компа
нию. ■

ж На отдельном листе спи ска  ЛОИИ-344/2, л. 121: Исключая N части острова 
Атхи, горы невысоки и посему не могут быть покрыты вечными снегами, но некоторые 
сохраняют снег долее на N сторонах, который обыкновенно в июне исчезает. В юго- 
восточной части Коровинского залива, а не гавани, содержится слой каменного уголья, 
который, может быть, прежде сего употреблялся в дело, но ныне за трудностью его 
достачи вовсе не употребляется, и, по. свидетельству знающих, подобного уголья в прочих 
частях острова не находится. Ныне на Дтхе засеены семена крупного леса, кои изрядно 
привились. Главною пищею алеутам .служит рыба (треска), а не черепокожные. Что не 
плодятся птицы на Атхе, это так, нЪ'нэиме оных во всех родах прилетает много. Ныне 
атхинские алеуты китов уже не боятся и начинают промышлять. Минеральные воды 
горячие находятся в нескольких'местах северной части*острова и по испытанию оказа
лись не селитряными, но железного свойства. Выстроенная на Атхе церковь и опреде
ленный в оную благочинный священник вовсе истребили заблуждения шаманства 
в алеутах и заставили их прилепиться к. истинной вере. Если и существовало прежде 
•сего, что алеуты Андреяновской гряды воздавали почести мумиям, в тайне ими хра
нимым, но вера и убеждения, пастыря, и сие также истребили совершенно.
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Бобры также водятся около Сегуама, и партия за промыслом оных пе
реезжает в майе и июне с Амли.

На Сегуаме находят медный колчедан, каменный уголь, халкидоны — 
кругляками и в виде натеков.

2. Остров Амля

Остров Амля лежит [простирается от] W  к О, к востоку от Атхи, по 
длине около 50 миль; посередине острова тянется группа конических гор, 
покрытых снегом и увитых туманами.. Остров Амля на картах очерчен 
почти по прямой линии, но с южной стороны он имеет многие мысы и уг
лубления, так же как и с северной, где 'ёсть и небольшие гавани, в кото
рых прежде зимовали суда частных компаний. •

Лесов никаких не растет, травы те же, что и на Атхе, наносных лесов 
по берегам бывает очень много, отколь и доставляют на Атху. На острове 
Амле много озер, из коих истекают в море небольшие речки, в которые 
иногда входит с моря красная рыба, горбуша и хайко; но более всего ло
вят треску и палтусов у берегов. Из четвероногих нет ни песцов, ни крыс, 
[ничего], кроме одних мелких мышей. На острове Амле находят гипс, мед
ный колчедан, графит, яшму и множество вулканических камней.

Амля отделяется от Атхи узким проливом около мили, в котором бы
вают сильное течение и сулои. Алеуты при переезде с Амли на А тху пу
скаются тогда, как течение идет с океана, т. е. от Z к W , а переезжая 
с Атхи, выжидают обратное. В противном же случае не пускаются, ибо быст
ротою проносит байдарки в открытое море. Из Коровинской гавани в Атхе 
переносят байдарки прямо на расстояние 4 верст и пускаются через про
лив; на больших байдарах объезжают кругом мыса.

На картах не означены прилежащие к Амле небольшие каменные ост
ровки, из коих один, с N стороны, замечен штурманом Клочковым, а дру
гие видели с брига К ях ты  [в ]  1827 году. Один из них лежит около 
середины острова, ближе к восточной оконечности, в расстоянии около 
2 миль от берега. На нем ложится множество сивучей, и крик оных слы
шен на расстоянии 5 и 6 миль. С Амли выезжают на сей камень для 
стрельбы сивучей. В показанном от берега расстоянии по лету была глу
бина 45 сажен, грунт — камень.

От восточной оконечности Амли лежит плоский каменистый островок, 
к Z на расстоянии около мили, а от него еще далее в море небольшой ка
мень, с коего бурун бывает видим; от самого ж мыса, на проливе к NO, 
в расстоянии также около мили, отделим высокий камень, на коем ло
жатся сивучи.3

3. Острова Адах, Танах [Т анага],
Канага [Коняга] и пр.

К западу от Атхи лежат Адах, Канага и Танах— большие острова, 
из коих на Адахе и Танахе есть гавани для парусных судов. В последней 
останавливался корабль Слава России, и положение острова описано 
адмиралом Сарычевым. Длина его означена 60, а ширина около 30 верст. 
На западном берегу — губа с песчаным грунтом. Северный берег состоит 
из высоких смежных гор, из коих восточная — огнедышащая, около коей на

3 На отдельном листе спи ска  ЛОИИ-34412, л. 124: На острове Амле с третьей его 
стороны, [на расстоянии] около четверти его длины от О оконечности, находится только 
одна удобная для судов гавань, которая в 1833 году описана. Прочие же бухты с обеих 
сторон хотя имеют некоторые из них значительное углубление, но все открыты. Остров 
Амля имеет ныне чернобурых лисиц, а жители развели всякого рода домашних птиц 
и скот. Огородные овощи родятся в изобилии, особенно же картофель.
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ходят много прозрачной вулканической серы. От Танаха на запад лежит 
небольшой остров, Горелым называемый, на коем отменна высокая огнеды
шащая гора. На Канаге также есть вулканы.

Из Коровинской гавани к Z W  лежат островки. Первый — близ гавани, 
называемый Соленый; другой — на расстоянии от гавани до 20 миль — 
Конюжий, на коем есть погасший вулкан и находится много лавы. В го
рах собирали медный колчедан прослоями между сиенитом; и сей послед
ний покрыт густо медной зеленью. От Конюжьего острова в море, около 
10 миль, находится еще остров, больше оного, гористый, который называ
ется Косаточьим."

Далее Танахи есть несколько мелких островов, из коих больший — Ил- 
лах, и все они совокупно называются Дальние из Андреяновской гряды. 
Н а них ездят для промысла бобров. Морских птиц на всех оных водится 
великое множество; четвероногих животных никаких нет.

От Атхи виден к NW  остров [Большой] Ситхин, имеющий гору кони
ческой фигуры, которая в рассуждении расстояния должна быть высотою 
более 4 тыс. футов выше морской поверхности.

В. КРЫСЬИ ОСТРОВА (АМ ЧИТКА И ПР.)

К гряде Крысьих островов принадлежит Амчитка и к О от оной Се
мисопочный и Аматыгнак. К W  — пять островов: [М алый] Ситхин, Кры
сий, Чагулак, М алая и Большая Кыска и отдельно лежащий Булдырь. Але
уты утверждают, Что гавань на Большой Кыске есть лучшая из всех из
вестных гаваней по Алеутским островам.

С брига К я х ты  Мы ^видели 1827 года Амчитку: часть с северной 
стороны и всю длину с южного угла до восточной оконечности, по коей 
нет ни одной высокой горы, а представляется небольшими холмами, пло
ско возвышающимися.

Через сии холмы на западной части приметили высокие горы. Остров 
Амчитка лежит южнее около 15', нежели назначен на картах [картогра
фического] Депо.18 От южного угла отделяется в море небольшой остро
вок, а от восточного мыса на румбе меж О и ZO виден каменный риф 
в расстоянии около 3 миль; с него временем показывался бурун в разных 
местах по одной линии. Между южным и восточным мысами есть пре
красная пристань для гребных судов; мы съезжали в оную и оттоль 
имели сообщение переносом с жителями в гавани Финляндии. У берегов 
местами есть утесы из сливного гранита. На отлогости росли высокие 
травы и очень много ягод — и морошки, и шикши. Берега покрыты нанос
ными лесами, на кои временами выкидывает китов. По прежним описаниям, 
полагали длину Амчитки по протяжению OWO и W N W  60, а в ширину 
25 верст, остров Кыску — по длине 45 и шириною 25 верст. Но должно 
заметить, что сии положения глазомерные и не заслуживают большой ве
роятности. • ''

и На отдельном листе спи ска  ЛОИИ-344/2, л. 127: Дальний остров, называемый 
Конюжий, лежит от гавани Коровинской на W SW  в 30 итальянских милях и горит 
во всех почти местах мелкими отдушинами, отчего величина его приметно прирастает 
и часто изменяется вид. На нем водится много сивучей и в летнее время несметное 
множество мелких морских птиц, называющихся конюгами. Остров Косаточий от 
Конюжьего лежит не в море, а к W  Атхинскому проливу в 12 итальянских милях. 
Он имеет в самой середине своей высокости пропасть глубиною 150 сажен. По берегам 
его лежит множество сивучей. Остров' Ситхин виден от Атхи к W , на коем можно 
[пред]положить гору 6 тыс. футов. •

18 См.: Н о в о к ш а н о в  а - Со к о  л о в с  к а я  3 .  К. Картография и г е о д е зи я
в Р о с с и и  в 1819—начале XX в. М.,-1967, с. 10—13.
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Крысьи острова, как известно, получили название свое от множества 
крыс, расплодившихся с японского судна, которое потерпело у берегов 
одного острова кораблекрушение около =.1:780 года. Кроме крыс, никаких 
животных не находится. Из морских— водятся бобры, сивучи и тюлени. 
Птиц обыкновенных много.

1. Замечание' об острове против Амчиткн

Главный правитель Матвей Иванович Муравьев при отправлении 
в Охотск г. Прокофьева на шлюпе К о н ста н ти н е  1822 года заметил, 
что по многим признакам на ZW  от Амчиткн находится остров на парал
лели 50°50', а в западной долготе от Гринвича между 180—185°. И тут же 
означил, чтоб не приближаться к-Амчитке, от коего лежит к Z риф миль 
на 15.

В Атхе тоен уверял меня о том острове в 1825 году, ссылаясь на пре
дания старожилов. И после того байдарщик острова А тту Саламатов 
1827 года известил, что тоен Степанов, следуя байдарою на Амчитку, 
с возвышения оного видел остров и заметил три горы. Основываясь на 
сем известии, бриг К я х т а  1827 года от восточной оконечности прошел 
на Z около 20 миль, и [так ] как было довольно ясно, то можно полагать, 
что на такое же пространство видно было и в окружности, но нигде ничего 
не примечено. Итак, должно искать на Z W  от южной оконечности между 
180 и 185° долготы.

О рифе можно сомневаться и потому, что все пути адмирала Сарычева 
по южную сторону Амчитки проложены иногда в расстоянии около 
7 миль.

С. БЛИЖНИЕ ОСТРОВА

Ближние острова названы так по первому их обретению, как ближай
шие к Камчатке, и хотя приписывают ’открытие их Неводчикову 
в 1745 году, но оные замечены были и капитаном Берингом и названы Ост
ровами Обмана. Они также известны были и под именем Алеутских ост
ровов; но когда узнали, что вся цепь простирается до материка, то для 
отличия и разделили на группы: Ближние, Крысьи, Андреяновские и 
Лисьи. О названии Алеутских островов думали, что русские, на Кам
чатке живущие, сначала всякий лежащий в море утес, не имеющий особого 
имени, называли Алаитом, по имени высокой сопки, лежащей у Первого 
Курильского острова, и что Ближние острова сначала назывались Ала- 
итскими, а после Алеутскими.

Но сие мнение не подтверждается никакими историческими извести
ями, а существует еще другое, в преданиях, и кажется правдоподобнее: 
что первые путешественники, будучи из сибирских уроженцев, открыли 
остров и обитателей его нашли по чертам лица сходствующими с монголь
ским поколением, живущим в Томской губернии, называемом телеуты, или 
элеуты, и по сему сходству назвали островитян элеутами, что впоследст
вии уже изменилось на алеутов.

1. Остров Атту

Простирается от W  к О, по длине около 50 миль, ширину полагают 
20 верст. На W  оконечности оного есть отдельные камни; вся северная 
сторона отменно гориста со многими впадинами. К восточной оконечности 
прилежат три залива. Первый называется Гольцовой бухтой, довольно глу
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бок, но открыт от восточных ветров. Второй составляет гавань, описанную 
Адольфом Карловичем Этолиным 1827 года и названную Порт ^Чича
гова. Она лежит в широте 52°56/, долготе 186 34 30 W . И третий, вос- 
точнейший, называется Саранная бухта, от коей протягивается еще мыс, 
а от него видны в море каменья на расстоянии около 2 миль. Возвышение 
воды в Порте [Чичагова] при новой луне около 5 футов; полная вода — 
около 2Уг часов.

Вход в Порт Чичагова с моря закрывается каменьями и островками. 
По левой стороне оного на низменном каменистом берегу возвышается 
приметный от прочих каменный столб, довольно высокий, имеющий фи
гуру пера касатки, когда она показывается на поверхности моря. Позади 
гавани стоит круглая высокая и крутая гора; [с ] левой стороны мыс 
с моря представляет также круглую сопку. И сии возвышенности, отлич
ные от других гор видом, по округлости служат хорошим признаком га
вани. - 7 - 7 Л У

Селение в Порте Чичагова лежит внутри залива на ZZW  от входа.
От селения в правую сторону довольно высокая крутая гора (с моря 
видна круглою). Сия гора отделяется от кряжа других возвышенностей, 
позади селения от Z до W , озером и из него истекающей рекою. Круглая 
гора позади селения кажется от оного довольно высокою, но с моря видны 
далее оной горы, несравненно ее превышающие, на коих летом остается 
снег. Вершины и крутизны гор обнажены, а отлогости украшаются зеле
ною травою во время лета. По левую сторону селения от кряжа гор лежит 
холм, на NNO склоняющийся отлого к морю, от коего отделяются два не
больших островка по тому же направлению и многие каменья. Сей холм
составляет полуостров, отделяющий Порт Чичагова от Гольцовой бухты. 
Из разлога гор от озера .почти беспрестанно вырывается ветер, иногда 
с сильными порывами. Вершины гор покрыты туманами, от коих почти 
беспрестанный дождь или тонкая пылеподобная влага неприметно смачи
вает до нитки.

Кроме Порта Чичагова, на Z стороне острова есть гавань, известная 
под именем Убиенной, открытая с моря, в которой прежде обыкновенно 
приставали суда частных компаний. От оной в Порт Чичагова переходят 
берегом через разлоги гор и небольшие равнины; расстояние полагают до 
15 верст.

2. Острова Агатту и Семичи

Остров А гатту на картах обозначен невелик, но оный, по словам але
утов, не менее первого [А тту ] в длину и гораздо шире. Тамошние рус
ские обыкновенно называют его Круглым и считают расстояние до Убиен
ной гавани около 40 верст. Сей остров имеет высокие горы, много озер и 
мелких речек.

Острова Семичи лежат от Порта Чичагова по компасу на румб ZO 79° 
в расстоянии около 20 миль. Они лежат 10-ю мин. южнее, нежели озна
чены на картах. Жители разделяют из них три разных, называя Средний, 
Малый и Алаит. Два первых-соединены низменным перешейком или ри
фом. Кроме сих трех главных, островов, в окрестности их находится много 
отдельных мелких островков -й. каменьев.

3. Произведения cqx островов

Лесов стоячих нет, но во многих местах растет мелкий тальник и ря
бинник, на коем бывают и ягоды. Из трав и кореньев жители запасают 
для употребления череМшу, пучки, петрушку, кутагарное коренье и са
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рану. Из ягод родится шикша, морошка и княженика. Наносных лесов по 
берегам выкидывает много.

Из четвероногих на одном А тту водятся песцы, а. на других нет ника
ких, даже и мышей. Из морских водятся:: бобры, сивучц и нерпы; первые 
более на Семичах, а последние на Круглом. Киты бывают у берегов, но 
алеуты боятся их; выкидные бывают нередко, и по большей части кашалоты.

С моря входит в речки рыбы очень -немного — красной, горбуши и ки
жуча, которая начинает в Порте Чичагова появляться с майя и продол
жается до августа. Сверх того, ловят удою при берегах треску и палту
сов и неводом гольцов.

Из морских птиц ары и топорки водятся более на Круглом и на Семи
чах, на Атту — менее. Г усей при перелете весною и осенью бывает до
вольно; утки также появляются разных пород.' Куличков немного. Ле
беди прилетают осенью и остаются на зиму. Из хищных птиц водятся во
роны и ястребы разных отличий, из коих примечательны белые, кои ве
личиною более обыкновенных. Воробьиного рода птиц очень мало.

D. БЕРИНГОВЫ ОСТРОВА »  ‘ •

[1а.] Остров Берингов *

Остров Беринга имеет длины до 50 миль и по протяжению своему от 
Z [к] 0 .Б Две трети оного состоят из гор посредственной величины (кои 
во время лета обнажаются от снегов) и, постепенно понижаясь к NW , 
представляются уже холмами, а оконечность становится низменностью. 
Гавань лежит при NW оконечности, близ самого изгиба оной, где низмен
ный берег склоняется уже к западу. Г авань приметна и потому, что по
следний высокий холм при ней оканчивается. При входе в оную есть не
большой риф. Она открыта ветрам от Z W  до NW , и [здесь] нет хоро
шего грунта. Пред гаванью лежит небольшой остров, называемый Топор
ковым. В расстоянии 2 миль и далее к W  мысу — высокий каменистый 
остров, называемый Арьим, или Яичным, в расстоянии 10 миль между 
коими и берегом проход опасен.

1. Остров Медный

Горы острова Медного высоки в сравнении [с ]  гор[ами] Берингова, 
но несравненно ниже гор на северной оконечности Атхи. Гавань нахо
дится от западного мыса к востоку в расстоянии около 10 миль.® При ней 
есть особая бухта, в которой стояли [в ]  1805 году К он стан ти н , 
а в 1812 Финляндия; она закрыта от ветров и безопасна. Н ад самой 
гаванью возвышается коническая гора, покрытая вечным снегом и самая 
высочайшая на острове. При входе в гавань она должна оставаться на ле
вой стороне. С W  стороны на мысу находятся небольшие отдельные ка
менья.

19 Заголовок  взят и з  о главления к части четвертой.
к Помета рукой  Ф . П. Врангеля карандашом на полях спи ска ЛОИИ-344/1, л. 72: 

Отсюда.
Б В сн о ск е  списка АГО-112, л. 287: По наблюдениям В. М. Головнина, Z оконеч

ность Берингова острова лежит в широте 54°41'43", долготе 193° 12'14" О. N оконеч
ность по карте г. Сарычева — 55°14'.

Б В сн о ск е  списка АГО-112, л. 287 об. : По наблюдениям В. М Головнина, Z око
нечность Медного острова лежит [в широте] 54°32'41", долготе 191°49'35"; N оконеч
ность— в широте 54°52'26", долготе 192°27'54". Склонение компаса 10°23'О.
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2. О положении обоих островов [Беринга 
в Медного], времена года и пр.

По уверению проживавших на сих островах русских, во время зимы 
сильной стужи не бывает, но случаются большие снега и вьюги. Льды 
приносятся при W  и NW  ветрах в генваре и феврале, иногда очень много. 
При одном таковом прибое занесена была на льдах красная лисица, кото
рая сбежала на берег, и впоследствии видели ее на Беринговом острове 
три года. Во время зимы ясная погода стоит при N и N 0  ветрах; пасмур
ная при О и ZO. Весною бывают туманы и холодное время. Снег сходит 
в июне и июле. Лучшее время года составляет август месяц.

На обоих островах нет огнедышащих гор, также, по уверению про
мышленников и алеутов, нет и минеральных вод. Может быть, что их не 
находили, а может быть, и иссякли те источники, кои были замечены 
Стеллером. Землетрясения бывают очень часто, но легки и иногда про
должительны. В июне 1827 года были два, которые сопровождались бес
прерывным колебанием земли до 4 мин., замечая по часам.

По словам промышленников, в ясную погоду бывают видны Камчатские 
горы. Берингов остров [имеет] расстояние по долготе от Камчатки почти 
31/г°- Полагая 35 миль в градусе, [это] составит 122 мили, и потому 
я думаю, что одна Ключевская огнедышащая гора может быть видима. Сия 
гора лежит почти на [той же] параллели, и хотя высота оной не опреде
лена наблюдениями, но, сравнивая с Авачинскою, показанную от Лапе- 
руза в 8278 парижских, а некоторые полагали— в 9600 английских футов, 
которую она превосходит высотою, можно смело полагать высоту Ключев
ской в 12 тыс. футов выше поверхности моря.г Всяк, кто видел обе сии 
горы, не обинуясь, Назовет; Ключевскую высочайшею. Г [-н ] Крашенинни
ков пишет: Камчатская [Ключевская] гора не только Авачинской и Толба- 
чинской, но и всех, сколько там ни есть гор, выше; она, так сказать, гора на 
горах.

Из необыкновенных явлений природы можно заметить о наводнении, 
случившемся 1825 года, в последних числах октября, при ZO ветре, кото
рый, постепенно усиливаясь, превратился в бурю. Сначала почувствовали 
легкое колебание земли, за коим последовал стремительный прилив воды. 
И с ужасным напором [он] возвысился до 10 футов выше обыкновенного 
прилива, а потом, не останавливаясь, скатился назад. Сие движение про
должалось не более часа. Главный вред, причиненный сим наводнением, 
был тот, что снесло в море все наносные леса, которые по берегам лежали 
с давних времен. Обыкновенный прилив воды на обоих островах при пол
ной и новой луне 6 и 7 футов; в проливе между островами течение моря 
едва приметно к Z-.

После продолжительных крепких ветров приносятся к островам леса, 
из коих преимущественно камчатского произведения — на Берингов; на 
Медном же иногда выкидывало морем американское душистое дерево и 
разных сортов японс'кие деревья. Прегкде нередко выбрасывало морем де
ревянную лаковую посуду японского изделия, конечно разносимую ветрами 
и течением моря после кораблекрушения из разных мест.

При гавани [на о-ве Беринга] расположено селение, позади коего к Z 
высокий холм, а к востоку пространные равнины, покрытые тучною тра
вою, по коим протекает исхо'ДМ&ая из озера речка. Местоположение в сем

г В сн о ск е  спи ска  А ГО-112, л. 288: В плавание шлюпа С е п я в и н  у берегов Кам
чатки 1828 года доктор Мертенс измерил высоту Ключевской сопки в 16 542 англий
ских] футов (см.: М осковские] ведом[ости], 1829, № 75), 18 сентября, с. 3499 . —■ 
статья о плавании шлюпа «СенявцН» п о д  командованием Ф . П. Литке вокриг света 
в 1826—1829 гг.
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месте довольно приятное. Грунт на равнинах песчаный, с мелко искрошен
ными ракушками; то же примечено и в осыпях гор, лежащих в окрестно
сти; и вовсе не видно камней других пород, кроме кое-где разбросанных 
вулканического произведения. Может быть, что низменные холмы, состав
ляющие северо-западную часть Берингов'а острова, позднейшего образова
ния, чем та часть, которая состоит из гор.

3. Произведения сих островов.

Известно [было] прежде и ныне, что по временам находят на Медном 
острове самородную медь, но никто особенно собиранием оной не зани
мался. Из других минералов я видел только голыши холкидона.

Крупных лесов на обоих островах нет, но в разлогах гор и около ре
чек растет мелкий тальник и рябинник. Из питательных кореньев находят 
сарану, кутагарное и борщ, а из трав — крапиву, щавель и петрушку. Ягод 
морошки и шикши бывает множество каждогодно, а изредка родится бру
сника и княженика.

Из земных зверей водятся одни песцы, больше голубые, коих коли
чество более на Беринговом острове. Из морских животных — сивучи и 
нерпы; китов выкидывает редко. Из земных птиц водятся куропатки, гу
сей не бывает вовсе; лебеди пролетные остаются иногда до половины 
зимы. Морских птиц — ар, топорков и других — множество.

Остров Берингов изобилует речками, в которые входит очень много 
обыкновенной морской рыбы, т. е. гольцы, красная рыба, горбуша и ки
жуч. И сей последний держится иногда через всю зиму в протоках. 
В море удят треску и небольших палтусов.**

Е. ПРИМЕЧАНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
АЛЕУТСКИХ ОСТРОВОВ

Довольно взглянуть на группы Алеутских островов, чтобы увериться 
в ужасном, страшном перевороте, который они претерпели.

Многие из них вовсе неприступны: берега их на большой высоте лежат 
отвесно к морской поверхности, и некоторые даже нависли. Редкий не за
ключает в себе жерла, струящего дым или изрыгающего пламя, которое 
сопровождается извержением пепла и лавы. Частые землетрясения не 
сильны, но повсеместны. Ни при одном острове вблизи берегов нельзя 
достать глубины, если же и есть где, то с каменистым крепким грунтом и 
на малом пространстве; а сие уже и доказывает, что это только верхи гор, 
не достигающих до поверхности моря на 40 или 50 сажен. Наконец, кучи 
опроверженных гор, так сказать, наметанных одна на другую, сильнее 
в том утверждают. Выйдите на берег, и каждая скала, и каждый камень 
в особенности более и более утверждают в истине сего положения. На Атхе 
нависшие утесы гор от землетрясений или стекающих вод осыпаются и рас-

А На отдельном листе спи ска ЛОИИ-34412, л. 134: На острове Медном руды и 
самородной меди, по уверению, совсем нет, но [то ], что находили прежде и находят 
ныне на морском берегу в отливы, походит на отломки медных вещей. Тут же выбра
сывает море и кучи фарфоровой посуды, из чего можно заключить, что все это с раз
бившегося при сем острове судна, как и уверяют. К морским животным острова Берин
гова должно прибавить котиков, кои на каждом острове имеют по два лежбища. 
На островах Атту и Беринговом также посеяны семена крупного леса и, как говорят, 
принялись хорошо.

“ Помета рук ой  Ф . П. Врангеля карандашом в тексте спи ска  ЛОИ И-344/1, л. 77: 
До эт[ого места].
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седают, а в сих осыпях и развалинах торчат по всем направлениям глыбы 
сросшихся разнородных камней или слои каменного уголья. Кто видел при 
упорной жестокой буре сердитыми волнами разрушенные здания или вы
бросанные на берег деревья в неприступном беспорядке, тот может полу
чить слабое уподобив видов, здесь, в горах, содержащихся.

Многие части здешнего каменного угля изображают цельные толстые 
деревья с сучьями, и на отдельных кусках видны древесные прослои раз
ных пород. Некоторые из сих углей проникнуты серным колчеданом или 
халкидоновыми [халцедоновыми] прожилками. Взятые из недр гор, они 
мягки, а некоторые рассыпаются в руках, потом постепенно твердеют; 
долго лежащие на воздухе окаменели.

Каждый камень, взятый без разбора с морского берега, с равнин выше 
моря, из недр и сверху высоких гор, содержит в себе признаки перево
рота: многие ноздреваты, как губки, иные плотны, но заключают в себе 
бленду разных отличий: авгит, лейцит, тремолит, полевой шпат и другие 
охрусталованные ископаемые, искрошенные в мелкие части.

Все на берегу лежащие каменья малой и большой величины от трения 
округлены. Кое-где попадаются в горах сиениты и порфиры отдельными 
глыбами, но не видно целых кабанов в приличном первобытному поло
жению состоянии.

По всей гряде нет строевых лесов, кроме мелких кустарников, между 
тем как лежащие в соседстве островов материки, к W  Камчатка и к О 
полуостров Аляска, лесисты. Климат как на материках, так и на островах 
сравнительно одинаков, исключая естественные разности: что остров, об
легаемый отовсюду морем, подвергается сильнее действию морского воз
духа. Сопредельные Камчатке острова имеют свойственные тому материку 
растения, а близкие к Дляске — также.

Л ьзя [можно ли] сомневаться, что от Америки до ближних Алеутских 
островов протягивался кряж земли с произведениями, подобными мате
рику, и несколько столетий назад всесильным действием природы обру
шилась сия громада, оставив по себе следы в разных островах, сильно 
потрясшихся при перевороте, но уцелевших от совершенного разруше
ния?

На ближних к Камчатке островах, А тту и А гатту, вовсе нет огнеды
шащих гор, а по преданиям алеутов, и прежде не было. Следовательно, 
цепь сих подводных отдушин начинается от острова Булдыря и простира
ется к востоку беспрерывно. На западной оконечности Атту нет следов 
сего переворота, но на восточном мысу в разных местах видны на поверх
ности земли вулканического происхождения камни. Горы состоят из пер
вородных камней, принадлежащих к семейству кварца.

Всего примечательнее при острове А тту против Порта Чичагова лежа
щий первый, больше других, островок, на коем к восточной оконечности 
расположена скала из сливного неразрывного сиенита. Она простирается 
до 50 сажен в длину, немного выше морской поверхности, но так, что при 
волнении вода переливается по сему 'пространству. Кабан сей лежит го
ризонтально к поверхности моря, с небольшими неровностями, имея в по
перечнике до 4 сажен. Обе боковые стороны оного как бы по нитке урав
нены и отделяются слоями иЗ камней других пород в перпендикулярном 
к морю положении, в ширину .Не более 2 футов, кои, продолжаясь в па
раллель всей массы, представляют как бы тротуар при аллее.

Нет сомнения, что сия масса со времен мироздания осталась неповреж
денною от всемощной силы подземных огней, между тем как все горы на 
других островах не имеют сей первозданной твердости.

По сим замечаниям не можно ли полагать, что пролив, отделяющий 
Азию от Америки, заключался/ только между Камчаткой и ближайшим» 
к ней островами й что-острова Ближние не подвергались изменению при
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перевороте, а в промежутках между ними и дальними [островами] быв
ший материк поглощен морем? 20

Относительно каменного уголья. Не могло ли бы^ь, что слои оных со
ставились во чреве земли от механических содействий из разрушенных 
дерев? Естествоиспытатели приписывают рождение каменного угля обра
зовательным действиям воды с пособие,м химических осадков. Но сия ги
потеза относится ли ко всем родам и отличиям оного?

F. НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО СЕГО КРАЯ

З а недостатком верных исторических описаний всякое сведение относи
тельно малоизвестных стран должно заслуживать -любопытства. И потому 
отколь можно заимствованы разные сведения, из коих со временем какая- 
нибудь черта может войти в состав описания, которое о тех местах иметь 
нужно.

1. Известие об алеутах, скрывшихся с Уналашки

На Атхе носятся слухи, что алеуты Лисьей гряды, давно скры
вающиеся от русских, по временам посещают Андреяновские острова. Два 
вероятных примера правитель Сизов представлял тому доказательством.

Посланные с Атхи 1827 года байдарою на Сегуам стрельцы пристали 
в известном месте и нашли, что там еще недавно жили люди, следы коих 
оставались свежими. [Нашли] также разбросанные черепа морских живот
ных, коими тут питались. И, между Прочим, найден плетенный из китовых 
жил снурок (маут) работы уналашкинских алеутов, который и доставлен 
г. Сизову. Ему было известно, что из андреяновских алеутов никто на 
Сегуам перед тем временем не ездил.

Второе доказательство состояло в следующем происшествии. Здешним 
алеутам было известно, что жители острова Аматыгнака более 25 лет тому 
назад переехали с оного на Андреяновские острова, оставив там одно се
мейство. В 1825 году тоен Измайлов, будучи с партией алеутов на острове 
Иллахе, послал оттоль на Аматыгнак несколько байдарок, чтобы сыскать 
сие семейство. Посланные нашли там старуху лет 80, взрослого ее сына 
лет 30 и мальчика лет 10, а прочие померли. Они всех вывезли, и Измай
лов принял их в свое семейство. Сей вывезенный полудикий не помнит 
никого из своих земляков и не знал никого, кроме своего семейства. Он 
рассказывал после тоену, что некогда, бродя по острову со своею матерью 
для сыскания себе пропитания, приметили приставшую к берегу байдару 
с людьми, кои были одеты в нерпичьи парки, торбаса и такие же шапки, 
которые, проживая несколько времени на острове, нашли бедное жилище 
сего семейства и сожгли оное. А  сии несчастные, боясь показаться, скры
вались в расщелинах камней, претерпевая холод и голод. Только в ноч
ное время подходили к берегу, где остановилась байдара, примечая за 
оной, поколь [те не] оставили остров.

20 Н ель зя  не отдать должное удивительной наблюдательности и правильным  
заключениям К. Т. Хлебникова. Высказанные з д е с ь  полож ения  совпадают с  г е ол о ги 
ч е ски  о б о сн ованн ой  современной научной  концепцией о сущ ествовании  в плейстоцене  
Б ерингом орского  сухопутного моста между А зи ей  и Америкой, захватывавшего и тер
риторию восточной части Алеутских островов. Эта к онц епци я  ра звивает ся  со вр ем ен 
ными американскими геологами и и споль зу ет ся  американскими антропологами д л я  и с сл е 
дования проблемы  заселения Америки и формирования д р е в н е г о  на с ел ения  Б ерин го -  
морья (см.: The Bering Land Bridge . Ed. b y  D. M. Hopkins. Stanford, 1967).
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Здешние островитяне, зная, что из андреяновских и крысьих обитате
лей вовсе некому разъезжать и никто не носил такого платья, какое на 
них примечено, и потому, наверное, единогласно полагают, что это бег
лецы Лисьих островов.

Прежде от бывшего в Уналашке правителя Крюкова я слышал, что 
ему алеуты неоднократно сказывали о скрывающихся по Уналашке и дру
гим островам беглых алеутах. И он также в том не сомневался.

Сличив сии известия с прежде бывшими происшествиями, можно по
лагать, что когда известный передовщик Соловьев вынужден был за убий
ство экипажа трех купеческих судов отмстить островитянам и как месть 
свою производил без разбора, то могло статься, что многие, боясь по
пасться в его руки, скрылись в вершины гор с семействами. И, блуждая 
с тех времен, потомки их заблуждаются и ныне в мыслях, что русские 
•еще будут мстить им за преступление их предков.11

2. Предание алеутов о жителях

И з жителей острова А тту тоен Голодов, наслышавшийся от старожи
лов о деяниях праотцов, уведомил, что Ближние острова и Семичи до 
прихода русских были довольно многолюдно населены. Но алеуты Андре
яновской гряды часто приезжали байдарами в большом числе, нападали 
врасплох, убивали всех без изъятия и взятых в плен жестоко и бесчело
вечно мучили. И сими поступками навели такой страх, что оставшиеся] 
жители, опасаясь попасться к ним в руки, убивали сами себя. Осталось 
предание, что на А тту одна женщина избегла смерти и скрывалась не
сколько лет неизвестно каким образом. Впоследствии вновь приехавшие 
неприятели нашли ее убежище и вместо смерти даровали ей жизнь и ос
тавили другое семейство на острове, от коих и расплодились настоящие 
жители.

Нынешние обитатели А тту хотя и .крещены, но еще прилеплены к обы
чаям предков. Шаманство между ними остается в уважении, и старухи 
втайне занимаются сим ремеслом: лечат болезни и гадают о будущем.

3. Известия из старых документов 
на острове Атту

Будучи на острове А тту, я видел у тоена Голодова архив, переходя
щий от тоенов к наследникам их власти. Любопытных документов в нем 
нет, но видно обращение [с  алеутами] промышленников и сборщиков по
датей. Видно число людей, платящих ясак, и некоторое сношение [отно
шение] начальства. И потому сделана выписка в хронологическом по
рядке. .

1769 июня 15. Квитанция судна В ладимира. От морехода Алек
сея Сапожникова о сборе ясака по 2 и 4 бобра с человека. Судно принад
лежало тульскому купцу Семену Красильникову.

1769 июня 17. От сборщика [ясака] и морехода Алексея Сапожникова 
свидетельство, что вместо ум£рГнего тоена Степана Рубцова избран тое- 
ном на островах А тту и Агатту.Чинтауч Комоятах.

1773 июля 20. Компаниона Панова судно 'П етр а  и Павла. Море
ход Иван Коровин по указу Нижнекамчатской приказной избы взял двух 
человек алеутов для морского вояжа. Тоену острова А тту дано 10 сеток

в На отдельном листе •спи ска  ЛОИИ-344/2, л. 137: Ныне вполне уверены, что 
на островах Атхинского отдела бегЛых алеутов нет.
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для промысла в казну ясака, с тем, чтоб пришедшим сюда судам того се
точного промысла не отдавать.

1774. Компаниона Орехова судна Ила,ди.чир(1 мореход Потап Зайко» 
и передовщик Шошин собирали в казну ясаку по 3 бобра с человека за 
3 года. .

1775 марта 20. Им же Зайковым собрано по одному бобру.
1781 августа 20. Указ. канцелярии Охотского порта за подписью кол

лежского асессора Бенсинга тоену Александру Тютрину, что [и з] выве
зенных им на судне купцов Баженовых t товарищами Зосиме и Сав~ 
вати и  принято в казну в ясак первой и второй доброты 18 бобров по 
охотской цене на 975 р. И для поощрения впредь к лучшему взносу дано 
ему из казначейства подарков: 1 кортик; 356 корольков разных цветов — 
122 белых, 158 голубых, 76 светлых; бисера 1 фунт красного, !% фунта 
голубого, 1 фунт желтого и ' / 2  фунта зеленого; “тарелок оловянных — 5; 
игол — 57; табака — 20 фунтов. «Приказали принять тебе показанные 
вещи и велеть, чтоб ты такую к себе милость всегда чувствовал и со срод
никами твоими обходился добропорядочно и никаких бы им обид не ока
зывал и пр.».

В конце указа сказано, что он, Тютрин, имеет отправиться на судне 
Орехова Евпле на прежнее жилище.

1782 августа 20 дня из канцелярии Охотского порта указ ему же Тют
рину, что его превосходительство г. генерал-майор иркутский губернатор 
и кавалер Ф . Н. Кличка прислал ему, тоену, за посланного от него- 
[в] 1781 году бобра кафтан красного сукна с выкладкою золотого гасина. 
Сей указ послан на судне Зосиме и Саввапгии с передовщиком Лука- 
ниным. Судно принадлежало купцу Протасову.

1783 июня 9. Г [-на] Шелихова судна Иоанн Рыльский  мореход, 
штурманский ученик Федор Мельников собрал с 24 человек 24 бобра.

1784 июля 28. Тот же Мельников собрал 20 бобров.
1786 июля 6. Господ Пановых судна Евпла ясачный сборщик М ак

сим Лазарев от тоена Александра Зайкова .принял за 1784—88-е годы 
с 21 человека 67 бобров.

1792 сентября. Г [-на] Шелихова судна Александр Невский море
ход Евстрат Деларов собрал за 1788, 89, 91 и 92-е годы с 15 человек по 
5 [бобров, а ] всего 75 бобров.

1794 сентября. Судна г[оспод] Шелихова и Полевого Симеон Бого~ 
приимец  передовщиком Меркульевым оставлен на А тту байдарщик Ев
страт Прошев для промысла бобров, где и находился до 14 сентября 
1801 года. Сею запискою он свидетельствует, что от жителей обид не 
видел.

4. О главном тоене, выборе 
и утверждении оного

Н а Андреяновских островах, вероятно, с начала занятия их русскими 
установлено, чтоб алеуты избирали из среды своей одного главного то
ена и, утвердив сей выбор письменным актом, представляли охотскому 
начальству, а от оного в Иркутское губернское правление, из коего и по
сылали указ на имя тоена для управления.

Извлечение из сих документов я делаю для того, чтобы иметь поня
тие, какой безусловной ответственности алеуты подвергали себя пред тое- 
ном, и заметить, что губернское правительство вмешивалось в распоряже
ния, предоставленные уже привилегиями компании.

«Всех Андреяновских островов на Атхе мы, тоены и старейшины, все
гда избирали между собою быть над нами одному главному алеутскому 
тоену, коему имели должное повиновение во всех распоряжениях.
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Как будучи ныне у нас сего не имеется, то дабы не могло воспоследо
вать между нами в общежитии разногласия и могущих быть беспорядков, 
то для сего лучшего установления и порядка мы рассудили на Атхе соста
вить общий между нами совет на избрание главного тоена, на котором мы 
ври всем собрании признали все единогласно сего объявителя достойным 
мужем Николая Васильевича Дедюхина, которого имеем мы именовать от 
сего числа главным над нами тоеном.

Представляем.вам полное право действовать во всей силе главного то
ена приказаниями как словесно, так и письменно по Андреяновским, равно 
и по прочим островам; имеете вы принять нас всех под свое ведомство и 
полное распоряжение, в чем вам ни малейшего ослушания и противоречия 
не чинить под строгим взысканием, кто на сие отважится, кроме как дол
жного к вам почтения и во всем повиновения.

В сяк и е  донесенны е вам  от нас н еудо во льстви я  и ногда случаю тся и мо
г у т  бы ть м е ж д у  н ам и ; имеете вы  по всей справедливости  разби рать и 
с  виновного в зы с к и в а ть , на что предоставлено вам  полное право такового 
по мере вины  при собрании Н аказать ; не менее и тот б уд ет  осуж ден  вами, 
ко то р ы й  о к аж е т с я  к  оному устр о й ству  н еради вы м  и о своем  семействе не 
п екущ ем ся . М ы  о том  на вас  в полной мере п о лагаем ся , что вы  м еж ду 
нам и  устан о ви те  лучш ий п о рядок , к ак -то  в устр о й стве  селений наших и 
во  всех  домаш них завед ен и ях , т а к ж е  и о том печись б уд ете , о сохранении 
ж и зн и , чтоб все  заблаговрем енн о  продовольствие заго то вл ял и  и п р .» . Сей 
а к т  подписан тоенами р азн ы х  м ест в м ар те  1824 го да .

Из указа губернского правления ясно видно, что оное на сей случай 
не имело познания о состоянии и произведении сих островов и не приняло 
в соображение отношение алеутов к компании. Может быть, сия инструк
ция есть список с тех, кои даются ясачным Иркутской губернии, несмотря 
на противоположные образы их жизни и упражнений.

Указ дан 12 сентября 1812 года «вновь избранному Охотской округи 
в  острове Атхе алеутов главному тоену Федору Гилеву».

«К  непременному исполнению предписывается тебе следующее: 1-е. 
В алеутском Атхинском острове быть главным тоеном и вести себя добропо
рядочно и трезво, как прилично доброму и верному начальнику.21 3-е. По 
приносимым просьбам от русских на ясачных, а от них друг на друга во вза
имных ссорах, в воровстве скота, в побоях и во всем прочем, по силе ин
струкции Савы Владиславича, судить своими начальниками и посредством 
их разбирать ссоры и пр. 4-е. Тебе же, главному тоену, родников своих 
алеутов принуждать, чтобы они неленостно упражнялись в своих промыс
лах, дабы могли положенный ясак в казну платить в совершенной исправ
ности без недоимка. 5-е. Д ля собственного своего и прочих подчиненных 
твоих спокойствия стараться тебе самому обзавестись по обыкновению рус
ских крестьян домовым строением, которое послужит лучшим убежищем 
зимою от стужи, а летом от воздушных перемен, каковыми вы в юртах 
своих беззащитно подвергаетесь. А  для лучшего пропитания сверх, обыкно
венного звериного промысла стараться' особенно о заведении и распрост
ранении пашен, на посев всякого рода хлеба, и разведении скотоводства. 
6-е. Кто из подчиненных тебе родовичей явятся нерачительны, таковых, 
ленивых, наказывать без упущения, дабы в платеже ясака исправны были 
и не могло б оного оставаться .в-недоимке. 7-е. Имеющиеся в вверенном тебе 
роду данные указы и другие гГибьменные дела, принадлежащие до твоего 
исполнения, принять тебе в свое смотрение и .стараться все предписанное 
оными исполнить. Равным образом на будущее время по всем посылае
мым к тебе из главных мест и начальств, по возложенной на тебя долж
ности, указам и повелениям во,всем том, что повелевают законы, делать

21 Так в оригинале. 2-е 'отсутствует.
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непременное, точное и н еотлагательн ое исполнение, состоя в  точном послу
ш ании зем ского  с у д а  и зем ско го  и сп р авн и ка , и п р .» .

С ей  у к а з  был, однако ж , последний,/но., к а к ' и звестн о , произвел  в ост
р о ви тян ах  толки и бы л последствием  Н екоторых неприятностей  д л я  у п р ав 
ляю щ их.^

[Глава] IV. СОСТОЯНИЕ АТХИНСКОГО 
ОТДЕЛА В КОЛОНИАЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ

Главное компании правление определило в 1823 году Атхинский про
мысловый отдел подчинить управлению Главного правителя, и вследствие 
сего от него поручено было правителю конторы в" 1825 году принять сей 
отдел в колониальное ведомство.

Между тем распоряжения оставались еще от Охотской конторы, кото
рая, договорив вновь прежнего правителя Мершенина и придав ему по
мощника, отправила их на бриге Финляндии, в Атху. Они заходили на 
Берингов остров и Атту, оставили там часть товаров и провизии, и, под
ходя к Атхе, правитель Мершенин помер. Помощник его, Петр Выходцев, 
занимал должность правителя до посещения сего отдела в 1826 году 
Главным правителем, который определил правителем Ивана Сизова и на
значил по прежнему расположению Главного правления иметь там контору.

В подведомственных сей конторе местах определены управляющие на 
островах Атту и Беринговом, которые уже в 1827 году заменены вместо 
прежних новыми, и в то же время оставлен на Амчитке один русский 
с товарами для платежа алеутам.

Сообщение с отрядами доныне производилось байдарами и байдарками 
и, как обыкновенно бывало, сопровождаемо великими неудобствами и опас
ностью. Г. Главный правитель Петр Егорович Чистяков определил иметь 
удобное к тому парусное судно, и нарочно отстроенный бот Сивуч от
правлен в 1828 году с мореходом Ингестромом.

А . СЕЛЕНИЯ

С постоянным занятием [земель] необходимо сопряжено и устройство 
заселений. Прежде сего русские и сами правители жили в земляных юр
тах, как описано о том у г. [И . Ф .] Васильева, но сии жилища неудобны 
и нездоровы. Строевых лесов по всем островам не растет, и так остава
лось одно средство — пользоваться выкидным с моря, но сбор оных все
гда труден и по малолюдству не всегда возможен. Г. Главный правитель 
в уважении сих нужд отправил строевых лесов из Ситхи в 1826 на бриге 
Волге, в 1827 на бриге К я х т е  и в 1828 на Волге ж , который бриг и 
назначен оставить там для употребления вместо магазинов.

1. На острове Атхе

Прежнее селение расположено при скате горы, на которую при N и NO 
ветрах набивает снега и делает навислые сугробы, которые при перемене 
температуры воздуха из холодной в теплую обрушивались и засыпали

Д В сн о ск е  списка АГО-112, л. 300: Платеж ясака не производили алеуты еще 
до соединения компаний, но нередко представляли бобров в виде пожертвования в казну. 
В 1809 году от тоена Панькова было представлено 50 бобров, и за сии иркутский 
губернатор Трескин препроводил ему всемилостивейше пожалованную саблю, которую
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низлежащие окрестности. Таким образом в 1823 году скатывавшийся снег 
засыпал алеутскую юрту с 18 человеками женщин и детей, из коих 5 че
ловек отрыты и возвращены к жизни, а прочие были задавлены. Пример 
сей, однако ж, не научил, и до 1826 года селение оставалось на одном ме
сте, несмотря на то что состояло из нескольких бедных землянок.

Правитель Сизов перенес селение на мыс к морю. Местоположение 
ровное и позволяет с удобностью устроить дома и службы. Из доставлен
ного из Ситхи леса построен дом правителя конторы; другой строится для 
священника, и предполагается строить церковь; из выкидного леса строен 
[дом] для конторы и приказчиков. Казармы для русских и алеутов 
[сделаны] из досок, обложенных снаружи дерном, со светлыми люками, 
окнами и печами, кои содержатся в чистоте и опрятности.

Прежде завезено было в А тху несколько [голов] рогатого скота, и 
оный без призрения оставался. Ныне заведен скотник, и в два года чи
сло двух двумя пополнилось. В 1827 году г. Главный правитель прислал 
коз, и разными людьми доставлены свиньи и куры, кои и разводятся 
с успехом.

Д ля селения алеутов выбрано место по правую сторону входа в га
вань, на мысу, и устроена огромная юрта из досок, осыпанная дерном; 
для другой, подобной же, приготовляли лес. Дом главного тоена из тех же 
материалов, но со всеми удобствами. В нем особая комната для гостей, 
спальня, кухня и сени; окна стеклянные, в комнатах полы и потолки; са
мая казарма содержится в порядочной чистоте.

2. На острове Атту

На А тту в Гавани Чичагова из выкидного леса состроен байдарщиком 
Саламатовым порядочный домик. Часовня из досок, обложенная дерном, 
обнесена решеткою, и здание снаружи представляет обросший травою хол
мик. Для русских промышленников и служащих алеутов были казармы 
подобного устройства, но по неудобнйсти должны быть переделаны.

Алеутское селение [находится] в Убиенной гавани. Они издавна там 
жили, имея большую удобность запасать рыбы, и ныне оставлены по- 
прежнему.

Сии селения отстоят [от Гавани Чичагова] верст на 15, и в один день 
ходят вперед и обратно.0

3. На островах Беринговых22’ “

Дом начальника и казарма для русских также из досок и обложены 
дерном, с печами, окнами и светлыми люками. Алеутская казарма, ам
бары для хранения товаров и припасов все одинакового устройства. 
Во всех сих жильях нет хорошего вида,- но они довольно покойны, удобны 
и особенно теплы в зимнее время. Одно затруднение для непривыкших, 
что во внутренние покои должно входить нагибаясь довольно низко, ибо 
большие двери иметь невыгодно для зимнего времени.р

начальник Охотского порта капитан Миницкий уже препроводил Панькову посредством 
камчатского коменданта в 1818. году. :

“ На отдельном листе спи ска  ЛОИИ-344/2, л. 146: На острове Атту алеуты 
имеют теперь постоянное селение в Гавани Чичагова, к которым присоединены жители 
с островов Кыски и Амчитки, почему: сии острова остались необитаемыми.

22 В оглавлении к  части четвертой; На острове Беринговом и Медном. 
п Перечеркнутая помета На полях спи ска  ЛОИИ-34411, л. 86 об . :  Отсюда.
Р То же:  До эт[ого месТа]. ■ '
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На острове Амчитке прежде содержана артель для промыслов и была 
компанейская юрта, но впоследствии, ко*да артель уничтожена, в юрте 
алеуты не жили и она обветшала. Ныне оставлены там’ один русский и 
креол, коим предписано возобновить сии здания и по возможности содер
жать в хорошем порядке. На Амчитке более, нежели где-либо на другом 
месте, есть способы устроить рубленый дом: берега острова отлоги, и на 
них от давних времен находится много выкидного леса.

В. СПОСОБЫ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Для продовольствия русских промышленников постоянно доставляются 
каждогодно хлебные припасы из'Новоархангельска, но сие уже служит, 
так сказать, вспомогательным средством, а главные пособия зависят от 
местных произведений, кои для коренных жителей и составляют единствен
ное пропитание. Море доставляет животных сосцепитающих [млеко
питающих] и черепокожных, рыб, птиц, а земля — 'растения для пищи. 
Почти по всем местам сии произведения одинаковы, но инде больше од
ного, инде другого рода, и потому означается о том порознь.

1. На острове Атхе

Рыба морская входит в некоторые речки на острове Атхе с июля ме
сяца, из коих гольцы первые, а потом красная, горбуша и хайко. Послед
них сушат юколой для алеутов иногда до 20 тыс. и часть осаливают. Во 
все лето удят треску и сушат; сушеная долго сохраняется, отменно вкусна 
и составляет главный запас в экономии.

Сивучей, убиваемых на Сегуаме, засаливают несколько бочек и пере
возят байдарами; жир сберегают сколько для пищи, так и для освеще
ния. Иногда выкидывает китов, коих островитяне почитают лакомым кус
ком, и многие из русских привыкли к сей пище.

Из кореньев запасают сарану, кутагарное коренье, макаршу и ягоды — 
шикшу и морошку. Из птиц, кроме употребления свежими, засаливают гу
сей и вялят разных морских птиц, яйца коих сберегают, в жирах. Че
репокожные составляют для алеутов во всякое время года свежую и здо
ровую пищу.с

2. На острове Атту

При селении, где живут русские, в речку очень мало с моря входит 
красной рыбы, которая начинает ход с майя и продолжает до августа. Але
уты запасают для себя при своем жилье, а русские — в Саранной бухте, 
или, как там называют, на летнике. До сего места из гавани переходят 
около 6 верст, но дорога лежит через горы и для непривыкнувших очень 
трудна. Алеуты и их женщины и дети по горам и косогорам ходят легко 
и скоро, не чувствуют усталости.

с На отдельном листе спи ска  ЛОИИ-34412, л. 146: На острове Атхе входит в реки 
морской рыбы очень мало, коей заготовление всеми родами не может превышать 4 тыс.; 
сельди же бывает в год два раза, и так хороши, что если бы умели приготовлять над
лежащим манером, то могли бы сравниться с голландскими. С Атхи сивучей бьют 
в разных местах, а именно: если партия отправляется к Уналашке, то бьют на Сегуаме, 
когда же в противную сторону, то на многих местах Андреяновской гряды, а в зимнее 
время на островах Конюжьем и Косаточьем На Атхе, кроме шикши, никаких других 
ягод не родится, а в особенности морошки совсем нет.

4. На острове Амчитке
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На летнике строен в речке запор для рыбы, которую запасают юко
лою, накладывая оную в сивучьи пузыри для сбережения, и засаливают 
по нескольку бочек. В августе месяце удят треску у берегов, а осенью 
в гавани неводят кижуча и гольцов. Жир и мясо сивучей привозят боль
шею частию с Круглого острова. Нерп стреляют в окрестности, и иногда 
находят выкидных китов. Ягоды, коренья и черепокожные запасаются 
в свое время.

3. На Беринговых островах т
На Беринговом и Медном островах главную пищу составляют моло

дые сивучонки во всякое время года. Русские и алеуты к оной привыкли. 
Д ля того с Берингова острова ездят на Арий, или Яичный островок, и 
бьют их палками.

На лежащем против гавани островке, [на расстоянии] около 2 миль,23 
водится великое множество морских птиц: топорков, ар, урилов, каюрок 
и чаек. Промышленные и алеуты ездят туда, когда нужны будут яйца или 
птицы; они берут с собою саки и прямо на гнездах накидывают птицу 
и, если нужно, убивают оную или обирают только яйца. Остров сей хоть 
каменист, но от кала из множества птиц почти непроходим. На каждом 
шагу можно видеть какую-либо птицу и под ней яйцо без всякого гнезда. 
Если кто по незнанию пойдет туда, не вооружась дубиною, тогда птицы 
стаями собираются на проходящего и стараются щипать, а не имеющему 
орудия для обороны должно спасаться бегством на берег.7 Осенью ловят 
много куропаток й иногда убивают лебедей.

Красная рыба начинается с майя месяца, а потом горбуша и кижуч, 
в юколу запасают каждогодно около 10 тыс. Ее [рыбу] ловят маленьким 
неводом в речке и, высушив, обрезывают головы, хвосты и кость; одно 
тело плотно укладывают в сивучьи пузыри. В большой секачий пузырь 
входит 300, а в малые от 100 до 150 рыб, которая и сохраняется отменно 
хорошо. Из кижуча заготовляют осенью значительное количество качемасу.

Яиц запасают в сивучьем жиру по нескольку бочек для зимнего упот- 
требления, и оные сохраняются круглый год без повреждения; но без при
вычки нельзя оные есть, потому что вкус отзывает жиром. Черепокожных 
на сих островах вовсе нет.ф

С. ПРОМЫСЛЫ МОРСКИХ ЗВЕРЕЙ 
Н А АНДРЕЯНОВСКИХ ОСТРОВАХ

После первых усилий частных компаний, продолжавшихся с начала ок
тября, бобры сделались напоследок редки. Одно пространство, на коем 
лежат сии острова, давало убежище сим животным. Но когда они сдела
лись редки, то и рвение для промысла ослабело. Около 1820 года показа
лись бобры в разных местах. Должнр думать, что они не могли скры

т Помета на полях спи ска  ЛОИИ-344/1, л. 87 о б . :  Отсюда.
23 На этом расстоянии находился о-в Топорковый. Приводимое описание отно

сится к о стровку Арий ( с о в р .  Арий-камень).
у На отдельном листе спи ска  ЛОИИ-344/2, л. 149: На лежащем против Берин- 

говского селения островке, именующемся Топорковым, птиц сего имени неимоверное 
множество, ибо грунт сего острова способствует им вырывать себе гнезда-ямы, коих 
так много, что с великим трудом можно ходить по неМу. Чаек также на нем довольно, 
а прочих птиц в сравнении с ними и, неприметно. Яйца с сего острова употребляются 
чаячьи, и то только весной, что же касается до Топорковых, то алеуты ими пренебре
гают. Приносимая же польза от топорков, что множество шкур их выделывается для 
парок. Все же описанное в сих записках о сем острове принадлежит к острову, лежа
щему от селения на запад в 8 итальянских милях [т. е. Яичному, или Арьему].

Ч> Помета на полях спи ска  ЛОИН-344/1, л. 88: До эт[ого места].
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ваться прежде на группе сих островов, а может быть, перешли от NW бе
рега Америки, где тамошние жители сильно занялись промыслом оных, 
стреляя из ружей. И вероятно, что напуганные' пальбой, они удалились 
и пристали к Алеутским островам.Е

1. Бобры

Собственно при острове Атхе бобров очень мало, но их промышляли 
около Амли, на Сегуаме и на Дальних островах Андреяновской гряды. 
Для промысла оных 1827 года отряжена партия из 50 байдарок и пору
чена под надзор тоена Измайлова, и При нем послан один русский. Лет
ний промысел производят байдарками, т. е. гонят бобров в море и бьют 
стрелами; но, кроме того, иногда, и большею частью осенью в бурное 
время, ловят сетками из прядева, кои становят у камней, где бобры, вы
ходя на берег, укрываются. Случается иногда, что лежащих на камнях 
убивают из ружей. Здесь установлено, что по окончании промысла все 
алеуты доставляют оный главному тоену, который и-располагает деление 
по долям, смотря по успехам и прилежности. Если кто имел в промысле 
5 и 6 [бобров], а другой, по несчастью, одного или двух, тогда, отделяя 
большее, придает меньшему или ничего не имевшему. Уравняв таким обра
зом, он доставляет всем участок из общей массы. Без сего расположения 
несчастливо промышлявший должен бы остаться на весь год без подкреп
ления. Но тогда он пользуется трудом других и охотно разделяет свое 
приобретение на будущее время. Алеуты остаются довольны сим распо
ряжением.

2. Песцы

Песцов много водится на острове Атхе, но ловили их мало, и то около 
селения, употребляя для сего иногда клепцЫ, ^кулемки, и стреляли из ру
жей. Их водится повсюду, и потому если для усиления промысла развести 
жилья по разным местам, или, как здесь говорят, одиночки, то число 
шкур умножится в несколько крат без подрыва на будущее время, ибо 
они довольно плодовиты.

3. Экономические вещи

Здесь для компании прежде мало запасали лафтаков; но [так ] как они 
необходимы для байдар и байдарок, то и предположено нужное число при
готовлять, для коих и бьют сивучей, как выше сказано, на Сегуаме. Ост
ровитяне стреляют для себя на каменьях, прилежащих к Амле, готовят 
лафтаки для байдарок и кишки для камлей. Птиц для парок также приго
товляют сами для себя под руководством главного тоена и, если имеют 
в излишке, тогда отдают их в компанию, [з а  что] им платится по обыкно
венному положению.

По недостатку выкидных китов здесь часто встречается нужда в кито
вых усах, [необходимых] для связки байдарок, и в жилах — для шитья 
лафтаков и камлей и для гужей к клепцам, почему оные и нужно достав
лять в сей отдел из Новоархангельска.

Е В сн о ск е  списка А ГО-112, л, 306: Впрочем, вероятно, что бобры, будучи напу
ганы, ищут убежища там, где их не тревожат. Руководствуясь сим опытом, можно рас
полагать и промысел их так, чтобы один, два или три года оставлять какую-либо группу 
островов неприкосновенными, после чего производить промысел на оной, оставляя в по
кое другую, и т. д.
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D. ПРОМЫСЛЫ ПО КРЫСЬЕЙ ГРЯДЕ

Жители Амчитки производили промыслы бобров, и к ним переезжали 
с Атхи байдарками. Последний приезд к сим островам был в 1821 году. 
С  того времени они не имели сношения с Атхой и другими местами, ли
шились и способов для промысла и вовсе оный оставили. При посещении 
сего острова 1827 года найдено у них только 65 шкур, и то побуревших от 
долговременного лежания. Впрочем, жители уверяли, что бобры водятся 
в разных местах, и когда будут иметь прядево для сетей и ружья, то на
деются иметь и промыслы.

Е. ПРОМЫСЛЫ Н А БЛИЖНИХ ОСТРОВАХ

Бобры водятся на западной оконечности острова Атту, на южной сто
роне А гатту, но преимущественно на мелких островах у Семичей. Летний 
промысел бывает у  больших островов байдарками. В апреле 
или майе отправляют алеутов на Семичи, и там промышляют байдарками 
или сетками, кои становят в расщелинах камней, отколь бобры выходят 
ночью. Но главный промысел бывает в ноябре или декабре на тех же ост
ровах. Во время крепких ветров и штормов, в темные ночи, бобры выхо
дят из моря и ложатся на каменьях по берегу далее от моря, чтоб не до
ставало их бурунами. Тогда алеуты идут на них с древгалками из-под 
ветра и, тихо подкравшись и осмотрясь, начинают их бить с краю, на
блюдая сколько Можно, чтоб не производить шума и крика. Были при
меры, что они из жадности, стараясь опередить один другого, начинали 
шуметь, браниться, и бобрщ мгновенно бросались в море. Говорили, что 
бобры иногда выходили в великом множестве, но, будучи очень осто
рожны, при малейшем необыкновенном для них шуме бросаются в море.

Кроме означенных здесь способов, убивают иногда бобров из ружей, 
когда найдут спящими на берегу или по каменьям в море днем.

Н а вопрос, где бобры бывают днем, алеуты обыкновенно отвечают, чтс 
уходят в море. Но очень известно, что бобр не может пробыть долге 
в воде, а всегда ложится там, где может питаться воздухом, и потому 
должно полагать, что не в дальнем оттоль расстоянии есть подводные 
камни, на коих растет морская трава, или капуста, где бобры имеют от
дых, или, может быть, есть и низкие острова, во время крепких ветров 
подверженные сильному прибою, который их беспокоит и от коего тогда 
ищут убежище. У  Семичей они выходят ив небольшие и на мелкие и низ
менные острова и каменья.

Промыслы бобров всех сортов, производимые на А тту и Семичах, со
стояли в последнее время в следующем количестве [ш кур]:

1821 г о д а ................................ 101 1825 г о д а ......................................266
1822 . . . . . . . . .  168 .1826   181
1823 .................. .... 291 1827   172
1824 . . . . . . . .  180 1828   484

F. ПРОМЫСЛЫ НА БЕРИНГОВЫХ О СТРО ВАХ24- 1

По распоряжению Охотской конторы штурман Потапов высадил ар
тель с байдарщиком Шипинышям .в 13 человек на Медном острове для 
промысла 1805 года. Не имея в "первый раз лафтаков для байдары, про-

24 З агол овок  вЗят и з  оглавления: К части четвертой, как б ол е е  точный. Ранее з а г о 
л овок  был:  Промыслы -на острове Бервнгове.

* Помета на полях спи ска  ЛОИИ-344Ц, л. 89: Отсюда.
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мышленники сшили оную из товарных сум и, на оной выезжая в море, на 
каменьях били сивучей, и завелись всем нужным для байдар. Три года 
они находились на Медном острове, потом переехали на Берингов, где 
промышляя один год, возвратились на первый, оставя там одного человека 
для хранения песцов, который и находился там до прибытия г. [И . Ф .]  
Васильева, как о том выше сказано.

С начала прибытия сей артели около Медного острова показывалось 
довольно бобров, почему' байдарщик Щипицын и требовал от Охотской 
конторы алеутов для промысла, вследствие чего по распоряжению кон
торы правитель Мершенин доставил с острова А тту 17 байдарок алеутов 
с семействами.

В первый год, т. е. 1805, на Медном острове котиков упромыш- 
лено было около 4 тыс., но в следующие количество оных уменьши
лось. .

По запискам г. Васильева видно, что в 6 лет упромышлено 18000, 
и если вычесть число в первый год добытых 4 тыс., то останется упро- 
мышленных в 5 лет 14 тыс. Следовательно, в сложность [т . е. в среднем] 
придется менее 3 тыс. в год. Ныне, в последние два года, число оных 
состояло: [в ]  1825 — 3800, 1826 — 3290 шкур котиков, и, сравнив сии 
последние с начальным, доказывается, что число промыслов не умень
шилось.

На Медном острове отгоны котиков делаются в двух местах: первое 
находится на юго-западной оконечности и называется Палати, где сначала 
добывали до 3 тыс. шкур. Другое — на той же стороне [острова] под на
званием Столбов, на коем первоначальный промысел составлял до 1000 
шкур. Впоследствии артель переселилась с Медного на Берингов и бай- 
дарщики каждогодно посылали отряд на первый для промысла в июне и 
июле, который и возвращался обыкновенно в майе.

На Беринговом острове также отгоны делают на двух местах: первое 
называется Лайда, лежит на северной стороне острова, на котором в пер
вые годы убивали до 5 тыс. штук, а второе, на юго-западной стороне, 
доставляло от 800 до 1000. В последние два года упромышлено на 
Берингове: [в ]  1825 — 2222, 1826— 1770 шкур; из сего счисления видно, 
[что] пропорция уменьшилась почти до одной трети.

Приход котиков начинается с последних чисел майя, а промысел с на
чала октября месяца. Котовые шкуры просушивали в особо устроенных 
сараях.

Платеж алеутам за котика до 1827 года полагался по 75 к. со шкуры, 
но с того времени назначено платить по 40 к. Алеутов здесь, на остро
вах, немного, и потому отгон делают они вообще с русскими; чисткою же 
и правкою занимаются жены и дети русских, и они получают ту же 
плату, какая определена алеутам.

По запискам байдарщика Серебренникова видно, что во время управ
ления его сим отрядом с 1821 по 24 июля 1826 выслано в Охотск пушных 
зверей: 40357 шкур котиков, 4315 шкур песцов голубых.

Д ля промысла песцов рассылают людей по одиночкам в разные ме
ста обоих островов, где устроены юрты или зимовья. Д ля пропитания 
себя они таскают с собою из селения на нартах и пищу, и все свое се
мейство. Промысел начинается с последних чисел октября и продолжается 
до Нового года. Промышленники возвращаются в гавань в феврале 
месяце. Песцов обыкновенно промышляют рубленными из лесу ку- 
лемками.

Сивучей здесь водится очень много, но их убивали только для пищи 
и чтоб иметь жир. Но их можно промышлять отгонами, как на [о-ве С в.] 
Георгия, и приготовлять лафтаки и кишки для снабжения оными алеутов
182



по всей Андреяновской гряде, а наипаче на Атхе; отколь нередко для 
■стрельбы оных ездят на Иллах и при переездах чрез большие проливы 
■байдарами подвергаются опасности.11

G. КАПИТАЛЫ

В Атхе назначена контора и состоит под распоряжением Главного 
правителя колоний и под учетом Новоархангельской конторы. По общим 
учреждениям от оной доставляются ведомости по третям года.

Капитал до причисления к колониальному управлению состоял под ве
домством Охотской конторы, а со времени, как подведен в общее уп
равление, от Охотской конторы перечислен к Новоархангельской и от 
оной в Атхинскую, а от сей уже в подведомственные отряды, т. е. на 
Ближние и Беринговы острова и на Амчитку. Само собой разумеется, 
что по пространству, на каком рассеяны сии острова, невозможно иметь 
частых учетов, и потому не иначе как через год должны получаться от 
байдарщиков их ведомости. Немалое для конторы затруднение предстоит 
в  том, что байдарщики большею частию малограмотны и запутывают 
счета так, что с великим прилежанием едва можно найти толк.

1. Поступившие от Охотской конторы 25
В 1825 году от Охотской конторы перечислен к Новоархангельской 

следующий капитал, считающийся по счетам оной при Атхинском отделе:
[Р уб .] [Коп.] [Руб .] [Коп.]

На островах
Атхе остаточных товаров н а ...........................  9920 8
А т т у ........................................ ................................... 7984 2
Берингове  .................. ...................... 10 314 68

Отправлено на бриге Ф и н л я н д и и  1825 года товаров и припасов 
Для островов

Атхи [на] .  .................. .......................................  33 506 43
Атту ............................... ..............................  12 922 85
Б ерингова..........................   ' ............................... 12 733 58

Долгов на чиновниках и промышленных . . . 35 508 68
Бриг Ф и н л я н д и я  с вооружением......................  47 729 7
Путевой провизии на о н о й ........................................  2249 69

И т о г о ..................  172 869 8

От Новоархангельской конторы отправлен к счету Атхинской товаров 
и припасов
С брига Б а й к а л а  в Атхе

в 1825 году .  .....................................................  10 657 67
1826 ..............................................................  22 686 54

1827 на острова
Берингов на Ч и ч а г о в е  ^ 20175 68
А т т у .......................................696
Атху на К я х т е  . . . . . .  . . . . . . 4 3  560 94
Амчитку и Атту . . . .      3555 96

.И т о го ..................  101332 79

й То же, л. 90: До эт[ого места].
25 В оглавлении к части четвертой Далее п ер ечи сл ены  сл ед ую щ и е  ра зделы :  2. В обо

роте состоящие. 3. Объяснение о разных' статьях оных. Н. Положение служащих и обя
занности. 1. Правителя и конторы, 2. ,Начальников отрядов. 3. Главного тоена. Но их 
в списках АГО ( о дн ом )  и ЛОИИ ( д в у х )  нет. Не обнаруж ены  они нами и ср еди  д р у 
гих р ук опи с ей  К. Т. Хлебникова . Возможно, данная  часть Хлебниковым не закончена.
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[Дополнения к части четвертой]

ПОПОЛНЕНИЕ К ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ 
«ЗАПИСОК О КОЛОНИЯХ 
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ 
В АМЕРИКЕ»

[I. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЖУРНАЛА А. ИНГЕСТРОМА 
С ДОПОЛНЕНИЯМИ ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК 
И. СИЗОВА О ПЛАВАЙИИ НА БОТЕ «СИВУЧ» 
ПО ОСТРОВАМ АТХИНСКОГО ОТДЕЛА  
В НАВИГАЦИЮ 1828 г . ] 1

В пополнение записок об островах, принадлежащих к ведомству А т- 
хинской конторы, сделано извлечение из журнала морехода г. Ингестрома 
в навигацию 1828 года и к тому пополнено примечаниями из путевых же 
записок правителя г. Сизова, вместе с ним плававшего на боте Сивуче 
для обозрения подведомственных Атхинской конторе отделов. Плавание 
их состояло в следующем: 1828 июня 30 — вышли из Коровинской га
вани [на А тхе]; июля 5 — взошли в гавань на Амчитке; 10 — вышли; 
11— взошли в гавань на Кыске; 12 — вышли; 19 — пришли в гавань на 
Берингове; 23 — вышли; 28 — взошли в гавань на Медном; 3 1 — вышли; 
августа 5 — пришли в Порт Чичагова на А тту; 8 — вышли; 16 — при
шли на остров Атху.

[Остров] Сегуам

Довольно большой продолговатый гористый остров, простирающийся 
в длину NO и ZW . На восточной стороне находится огнедышащая гора, 
из коей выходит густой дым. Берега к северу и западу более низменны, 
нежели на прочих частях, кои состоят из высоких гор, покрытых в вер
шинах снегом. По измерении секстантом длина оного найдена 12 миль. 
Ширина по глазомеру от ]/г до 2/з мили. Положение на карте Адмирал
тейской верно.

Семисопочный остров

Вычисленная г. Ингестромом ширина сего острова найдена Ю'/г мили. 
Г [ -н] Сизов прибавляет, что длина острова от 20 до 25 миль, по всему 
острову горы, в разлогах между гор лежал снег, по утесам берегов видно 
множество птиц, на мысах приметили лежащих сивучей и нерп. Берега 
больше утесисты и редко низменны. Вершины гор голы и представляются 
черными, а потому и кажется, что оный [остров] также имеет на себе 
огнедышащие горы.

[Остров] Амчитка

По верным наблюдениям найдено, что сей остров означен на карте 
около 10° севернее истинного своего положения. Амчитская гавань, сходно 
определения штурмана [И. Ф .] Васильева, лежит в широте 5 1°26' и долготе

1 «И звл еч ен и е . . .» содержится в сп и ск е  АГО-112, л. 312—3/5 об. и в тексте 
списка АОИИ-344/2, л. 91—96. В спи ск е  ЛОИИ-344Ц его  нет.
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179°32' О. Сия гавань лежит от 10 до 12 миль от восточного угла ост
рова и есть не что иное, как тесная бухточка, формированная двумя не
сколько выдавшимися мысами, которые от времени и морских волн, а мо
жет быть, и от землетрясений превращены в каменные рифы, около lU 
мили от берега простирающиеся, кои ныне при больших водах местами 
покрываются.

На NW  стороне при одном из рифов стоит еще несколько кекуров, 
образующих вместе островок, сверху покрытый травой. Они составлены 
большею частию из мелких, более горелых камней, связанных между со
бою затверделой глиной. Из подобного вещества многие утесы на острове 
составлены.

Судно, идучи с моря, должно сперва держать на сказанный островок 
до тех пор, пока рифы явственно покажутся, и тогда идти между ними, 
стараясь держаться поближе к  W . Во входе ширина около 100, а глуби
на от 5 до 7 сажен между лайдами. Внутри лежит еще небольшая низ
менная круглообразная лайда, от коей останется пространство едва 
ли на кабельтов, которое для отстоя судна удобнее, нежели против 
самого устья, где зыбь с моря чувствительнее. Место же к W 
у  селения мелководно. Круглую лайду можно пройти по обе стороны, 
но преимущественнее должно по восточной, и подле оной положить 
якорь.

Летом, когда южные ветры более дуют, можно тут стоять, но в осен
нее или зимнее время, когда дуют крепко частые северные ветры, тогда 
для судна тут гибельно. Внутри бухты, при устье одной речки, найдено 
большое, почти сгнившее дерево с корнем, далеко на берегу выброшенное 
и засыпанное песком, которое и свидетельствует, каковы тут должны быть 
буруны при больших т>сенни£ водах.А

По северную сторону острова Амчитки, к NW , с половины пойдут 
торы посредственной вышины, восточная же часть состоит из низменно
сти, имеющей утесистые берега; вообще весь остров с сей стороны имеет 
очень малые углубления в себе. При 2/з длины Амчитки, считая от во
стока, по северную сторону выходит тупой мыс, при котором есть ма
ленький низменный островок. Он будет 7г мили в окружности и отстоит 
от большого в таком же расстоянии. Его на картах нет.

Г [ -н ] Сизов прибавляет, что на острове Амчитке хоть есть речки, 
но в них никакой рыбы никогда не входит. В море иногда удят треску, 
но очень редко. По большей части ловятся терпуги и калага. Из черепо
кожных находятся одни репки, и тех недостаточно.

В окрестности гавани мокрые тундры. Из растений находятся в боль
шом количестве ягоды шикши, морошки и княженики. И немного из пи
тательных кореньев, как-то: сараны, макарши, желтого кутагарника и чи- 
гильника.

Из птиц много куропаток и уток разных сортов; гусей также много 
на сем острове, но они водятся на восточном мысу.

Группа островов Безымянных 
и остров Чугул "

От Амчитки находятся три-острова в соседстве к W  от [Малого] 
Ситхина. Д ва средних — небольшие—-и западный, [который] менее во
сточного. Они отделяются проливом, по-видимому, не более 3 миль, в ко

А В сн о ск е  спи ска  АГО-112, л. 3-13 об.: Сие не может служить доказательством 
на обыкновенные годы, но должно случиться при необыкновенных условиях моря и 
ветров, как наводнения, потрясения, , ураганы. Но сии случаи редки и для примеров 
не берутся.
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тором между ними (ближе к восточному) стоит кекур, подобный столбу* 
и есть еще другие камни. Название сих островов неизвестно, и потому 
г. Ингестром назвал [их] Безымянными: W  и 'О  пролив между послед
ним и Ситхином от 5 до 6 миль. Западный из сей группы есть Чугул, 
который несколько продолговатый по направлению NNW и ZZO. Он 
будет поболее Безымянных о стр о во ви  около половины в сравнении 
[с] Ситхином. Пролив между ними несколько шире вышеупомянутого. 

Группа сих островов лежит в широте 52°, хотя оные на карте положеньг
52°30'.

Крысий остров

Пространство между вышеописанной группой «  Крысьими островами 
будет 12—15 миль. Крысий остров лежит от Амчитки W N W  и есть про
долговатой фигуры, простирающейся по тому же румбу в длину до 7 1/г 
миль. Ширина его до */з длины. Берега, которые видели, совершенно низ
менны; посередине возвышается хребет гор посредственной вышины, по
крытых зеленью. Пролив между сим островом и западным пределом А м
читки будет 8 или 9 миль. При ZO стороне есть длинный риф, по на
правлению к Амчитке же, около 4 или 5 миль, на коем находятся три 
маленьких острова, а на среднем из оных, который будет около полумили* 
стоит каменный столб. От NW  стороны Крысьего острова упримечен 
островерхий камень, высунувшийся поверх воды, по глазомерному рас
стоянию 5 или 6 миль. На ZW  стороне виден также небольшой островок 
и около него — камни в таком же расстоянии от большого острова.

Остров Кыска

Названный островом Кыскою, состоит из двух островов, отделяю
щихся проливом в направлении Z и N. К W*H3 пролива находится бухта,, 
в которой глубина от 7 до 9 сажен при хорошем грунте. Она может по
честься за лучшую гавань по многим отношениям: вместительна для мно
гих судов и с трех сторон закрыта островом, при котором находится, 
а с четвертой — Малою Кыскою. Сей последний остров на картах вовсе 
не означен. Он лежит от середины Большого на восток фигурою треуголь
ной, в окружности будет около 12 миль, имеющий низменные утесистые 
берега. От восточного угла по направлению ZO 78° в 37г и 4 милях на
ходится еще маленький продолговатый островок величиною 7г мили. Про
лив между обеими Кысками в самом узком месте, у южного при бухте 
мыса, с небольшим миля. В проливе поближе к Малой Кыске лежат 
камни, из коих иные подводные. Напротив северного мыса — пролив до 
4 миль в ширину. Гавань и северный предел Малой Кыски найдены 
в 52° широты.

В проливе между Кысками примечен сильный сулой и течение. Оттоль 
на Z W  видна каменная скала, в дальнем расстоянии от южного предела 
острова Большая Кыска отстоящая. К Z W  приметны также отдельные от 
берега мелкие каменья й островки. М ежду дальним кекуром и мысом есть 
еще три каменные скалы, поменее оного. Две лежат параллельно мысу и 
в небольшом от него расстоянии, а прочие по прямому направлению от 
мыса. Дальний — в 37г мили, который больше прочих и будет более 
100 футов в вышину и около V4  мили в окружности. На них слышен рев 
сивучей.

Из взятых наблюдений и пеленгов широта южного мыса Большой 
Кыски нашлась 51°501/4,1 а каменной скалы несколько южнее.
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Г [-н ] Сизов прибавляет, что в речке на сем острове рыбы не приме
чено, также и морских птиц по утесам мало. Из земляных птиц довольно 
куропаток и несколько [немного] гусей и уток.

Травы и кустарники те же, что и на Атхе. Вершины гор на сем ост
рове покрыты снегом.

Медный остров Б

Положение NW  мыса сего острова сходно по карте. От него отстоят 
две каменные скалы, или кекура, на карте не означенные; дальняя из 
них продолговатой фигуры. От них выдается в море риф на расстоянии 
всего с кекурами до 2 миль от настоящего мыса. Каменные скалы в од
ной линии на NW  и ZO 55°.

Гавань при сем острове находится по северному берегу в 10 милях 
от упомянутого мыса; при ней на ZO сторону стоит гора конусообраз
ная и служит нарочитым признаком, ибо оная выше всех на сем острове 
и будет от 2 до 2 !/г тыс. футов в вышину, на которой не всегда снег, но 
только свойственно времени бывает.

Гавань сия может помещать в себе одно маленькое судно, и то еще 
должно хорошо укрепиться на одном месте внутри самой середины, про
тив селения, где глубина от 2 до 3 сажен. В оной негде поворотиться, и 
ежели чуть сдрейфует, то непременно свалит на камни. Ширина с неболь
шим 100 сажен, грунт песчаный, смешанный с каменьями; с морской сто
роны защищает кряж камней, от которых зыбь уничтожается. Между 
ними и О берегом пространство в ширину около 75 сажен при глубине от 
5 до 8 сажен, где и есть форватер. Но должно опасаться (пройдя камен
ный кряж ) внутреннего О мыса, у которого находятся три небольших 
камня, при большой воде покрывающихся. Дальний лежит в 20 саженях 
от утеса. Надежнейшее средство есть — до входа убрать паруса и войти 
буксиром.

Гавань лежит в широте 54°47/, склонение компаса найдено IOV2 0  О, 
возвышение воды в день новой луны было не более 37г фута.

К NW  от гавани в !/г мили расстояния находится особая бухта, на
зываемая Песчаной. Она пространна, имеет внутри хороший грунт при 
умеренной глубине, но с О стороны совсем открыта и подвержена мор
ским волнам. Сверх того, когда ветер от острова, то здесь бросает же
стокие порывы из ложбин за оной, так что трудно устоять, и от того 
[гавань] ненадежна.

Г [-н ] Сизов прибавляет, что на сем острове устроена казарма для 
русских из досок, осыпанных землей, со светлыми люками, и содержится 
в чистоте. Для алеутов — особые юрты. На самом мысу у гавани по уте
сам видно множество птиц: ар, топорков, ипаток и др. На острове одна 
только речка, в которую идет немного из моря красная рыба и горбуша. 
Но взамен того в бухте ловится много трески и палтусов. Вокруг острова 
на подводных камнях водится довольно сивучей и нерп, коих убивают 
ружьями. На восточном мысу есть лежбище сивучей, на котором [их] 
бьют отгонами в июле или августе,

Питательных кореньев и ягод на сем острове мало. Положение оного 
по всему пространству гористо/ й 'и з-за гор бывают почти всегда бури. 
Во многих утесах гор находят самородную медь в роговом камне и мед
ный колчедан. Стужа бывает умеренная, льды редко приносятся, и то 
понемногу. Землетрясения бывают часто.®

Б Помета р ук ой  Ф .  П. В р а н г ел я  Карандашом в тексте списка АГО-112, л. 316: 
Отсюда. - _

в Т о же, л. 317 об . :  До ат[ого Места].
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Острова Семичи

По наблюдениям и пеленгам найдена середина ,остр[овов] Семичей 
в широте 52°46/ и долготе 11А°Ъ1'ЪУ'. Црдлив между NW  мысом Семичей 
и О оконечности Атту будет до 21 мили. Они имеют направление WtN 
7г W  и OtZ V2 О. В длину HV2  миль. Их три, больше продолговатые. 
Ширина оных от 1!/г до 2 миль и разделяются между собою узкими про
ливами от V4  до V2 мили в ширину, и ..при малой воде [эти проливы] 
частью обсыхают. У южного пролива Вйдно еще несколько отдельных ост
ровов и камней. Северный из Семичей будет длиннее и выше прочих. 
Оный состоит по большей части из гор,, у  которых N W  мыс утесистый. 
Другие пойдут постепенно ниже один от другого, так что ZO мыс совер
шенно низменный и только на несколько футов выше воды. Сказывают, 
что от него далеко в море есть отмель.

Остров Агатту

Сей остров имеет длины от V2 до 2/з в сравнении с А тту. Берега низ
менные, утесистые; посередине, поближе к О стороне, есть хребет посред
ственно высоких гор.

Остров Булдырь

По обсервациям и пеленгам найдена середина острова Булдырь в ши
роте 52°26', южнее 14-ю мин., чем на картах. Берега утесистые, высокие-

Остров Коняга [Канага]

Замечено, что оный положением гораздо шире, нежели означен на- 
карте. На нем возвышается одна из высочайших гор сего края, покрытая 
вечным снегом.

Островки Конюжий, Косаточий 
[Касаточий] и Соленый

Косаточий остров есть хребет гор, простирающийся в длину от одной 
до двух миль по направлению OZO и W N W ; [он] узок и дугообра
зен.

Конюжий островок менее оного, почти треугольный, вулканический; 
из многих мест на утесах виден выходящий дым. В длину от NW  к ZO 
будет около мили. Северный берег утесист. ZO предел кончается низ
менным песчаным мысом.

Косаточий остров лежит от Конюжьего на Z W  56° в 12 милях, а сей 
от Z W  мыса [о-ва Конюжьего] на NO 1б7г° в таком же расстоянии. Из 
устья Коровинской губы [на Атхе] он будет около 23 миль и оказывается 
на W Z W  74 W .

Соленый островок лежит поблизости южной стороны Коровинской 
губы и находится на частной карте г. [И. Ф .] Васильева под названием 
Конюги, но все жители называют его Соленым.
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г [II.] АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПО АНДРЕЯНОВСКИМ ОСТРОВАМ2

1780 генваря 2. От армии генерал-майора иркутского губернатора и 
кавалера Клички обитающим на открытом море Алеутских островов Рос
сийской империи подданным алеутским народам, что ее императорское ве
личество, всемилостивейшая государыня императрица Екатерина Алексе
евна благоволила повелеть послать в знак всемилостивейшего своего ми
лосердия некоторое число российских гербов, [чтобы] поставить и раз
весить на деревьях, где есть судовые пристани, и на прилежащих побли
зости к морю берегах.

1786 августа. Компании иркутских купцов Протасова с товарищи на 
судне Св. Зосимы и Савватия, с передовщиком соликам[ским] куп- 
ц[ом] Иван [ом] Луканиным выходил в Нижнекамчатск тоен Сергей 
Паньков, который от коменданта Охотской области Григория Козлова- 
Угренина получил лист 1787 июня 10 в Нижнекамчатске, дабы ему за
ступить по древности своих нравов и обычаев место покойного своего 
брата Тайягул Айягитку, управлявшего при жизни тоенством своего 
рода, с тем, чтобы [он] управлял сугубо всякими средствами вверенным 
алеутским своим народом, приводил в должное императорской державе 
законное повиновение и подданство, стараясь собирать с них и платить 
в высочайшую казну ясак каждогодно без недоимки.

1787 июня 15. Охотской области коменданта Григория Козлова-Угре- 
нина лист, [данный] обитаемым на Северо-Восточном океане, на Алеут
ских островах, подданным императорской Российской державе тоенам и 
народам [в  том], что матерь Отечества всероссийского, императорского 
престола великая й -премудрая императрица Екатерина Алексеевна изво
лила приказать бывшему иркутскому губернатору, генерал-майору и ка
валеру Кличке послать на острова через Камчатку и курильские народы 
российские гербы, которые и были посланы, и должны оные быть вы
ставлены на все те острова, которые уже состоят под высочайшею Рос
сийскою державою, равно выставлять и на тех, которые вновь покорятся 
Российской державе. М ежду прочим, дошло до г. Угренина сведение, что 
упромышленные алеутами звери в ясак отдаются добротные и хорошие, 
но промышленные их обманывают и государыне отдают худые, то [по
этому] советовал на тех зверях класть особливые знаки, или метки, при
шивая к оным деревца или что другое так, чтобы они переменить [шкуры] 
не могли.

1791. На судне иркутского купца Степана Киселева выходил в Охотск 
острова Амли тоен . Каснис Канглас, который представил в Охотске 
сполна собранный р алеутов Андреяновских островов ясак и там помер, 
восприняв пред смертью христианскую веру.

1792 апреля 14. Географической [и] астрономической морской секрет
ной экспедиции [1785—1795 гг.] от флота капитана 2-го ранга Галла по
жалована в Уналашке острова Адаха тоену Ангилиманок медная медаль 
за преданность к Всероссийской державе и за принятие обязанности за 
себя со своими родниками платить ясак навсегда.

1792. От него же острова -Танаха тоену Календук дана грамота на 
медную медаль за то же.

1792 августа 27. От охо^гскрго коменданта, коллежского асессора 
[И . Г .] Коха, по воле ее императорского величества великой и всеавгу- 
стейшей государыни, через генерал-губернатора Иркутской губернии, Ан
дреяновских и прочих островов, ’его превосходительства генерал-поручика

г - г  По списк,,'АГО-112, л. 316—321.
2 П исарская копиЛ «Актрв. . . »  и'нёется также в с п и ск е  ЛОИИ-344/1, л. 96 об.—98 об
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и многих орденов кавалера Ивана Алферьевича [Пиля государыня] 
пожаловала тоена Сергея Панькова паркою тонкого алого сукна, подби
тою голубою тафтою и обложенную зодотою бахромою и гасином, [по
жаловала] шапку голубого бархата, подбитую тафтою и обложенную та
кой же бахромою и гасином, алые козлбвые сапоги, обложенные золотою 
бахромою.

1798 августа 16. От иркутского губернского правления алеутскому то- 
ену Сергею Дмитриевичу Панькову приказ: его превосходительство
г. тайный советник, бывший иркутский .губернатор и разных орденов ка
валер Ларион Тимофеевич <__> от 28 бктября 1797 года получил от
его императорского величества Павла Петровича указ об утверждении 
соединения компании купцов Голикова и Шелихова.

1799 майя 4. Указ из иркутского губернского правления Алеутских 
Андреяновских островов начальникам и тоенам: его превосходительство 
г. генерал от инфантерии, иркутский военный губернатор и разных ор
денов кавалер Христофор Андреевич фон Трейдель от 27 сентября 
1798 года губернскому правлению предлагал, что его сиятельство г. дей
ствительный тайный советник генерал-прокурор и кавалер князь Алексей 
Борисович Куракин объявил его превосходительству, что привезенные 
с Алеутских островов иеромонахом Макарием два алеута в поданных 
к государю императору просьбах, писанных иеромонахом, изъяснили де
лаемые на Алеутских островах жителям от русских промышленников 
утеснения. Его императорское величество по рассмотрению жалоб сих ост
ровитян, всемилостиво награди пожалованною им одеждою, обратил вос
вояси.

1799 июня 20. Указ из иркутского губернского правления Андреянов
ских островов начальникам и тоенам. Его превосходительство г. генерал- 
лейтенант, иркутский военный губернатор и кавалер Борис Борисович Ле- 
цуано [Леццано] прописывать изволит, что [его] предместник, его пре
восходительство генерал от инфантерии и кавалер фон Трейдель, вследст
вие высочайшего его императорского величества повеления предложением 
от 27 сентября прошлого 1798 года препроводил в сие правление просьбы, 
принесенные его величеству от алеутов, бывших в С.-Петербурге, о де
лаемых на Алеутских островах промышленными, находящимися при тор
говой компании, обидах, насильствах и притеснениях.

1812 сент[ября] 12. Указ из иркутского губернского правления об 
утверждении избранного в главные тоены острова Атхи Федора Гилева. 
После смерти его остался кафтан алого тонкого сукна, подбитый тафтою, 
обложенный золотою бахромою и гасином, шапка темно-голубого бархата, 
подбитая тафтою и обложенная гасином, и золотая медаль. Но когда и 
кому оные пожалованы, о том никаких документов не отыскалось.-®



Часть
пятая

ПРИБЫЛОВА ОСТРОВА, 
ОСТРОВ МАТВЕЯ И ЧАСТЬ 
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

[Глава] I. ИЗВЕСТИЕ ОБ ОТКРЫТИИ 
И ПОЛОЖЕНИИ

О сих островах рассеяны в разных книгах почти разные известия, но 
к тому собранные мною сведения не согласуются с теми описаниями, и 
потому для удобнейшего сличения я выписываю сокращенно все те из
вестия.

1791 года июля 12-го. «В полдень туман прочистился, тогда увидели 
мы оба острова; первый ид них, называемый остров Св. Павла, был от 
нас NW  25° в 8 милях; второй, именуемый Св. Георгием, виден был 
в час пополудни позади нас на ZO 57° в 22 милях. Берега сих островов 
состоят из гор посредственной высоты. Св. Павла северо-восточная сто
рона кончается низменностью. Против юго-западного его мыса в 7 милях 
есть небольшой и невысокий утесистый островок. Сего числа полуденная 
счислимая широта была 56°59/, долгота 189°45/, глубина 52 саж[ени], 
на дне ил с мелким песком. Когда мы находились от западного мыса 
острова Св. Павла к Z W  в 6 милях, тогда глубина оказалась 35 сажен, 
на дне камень с ракушками.

Сии острова открыты в 1786 году на купеческом судне штурманом 
Прибыловым, который, найдя множество морских зверей и моржовых зу
бов, остался на них для промысла со своими промышленниками. В два 
года убили они 2320 бобров, .30 ООО котов, 480 кошлоков и медведков и 
8000 голубых песцов; сверх сего найдено по берегам 700 пудов моржовых 
зубов. Всего, полагая по средним в городе Охотске ценам, на 250000 р.».

Г [-н ] Шелихов в одном письме Из Охотска 1792 года г. Баранову 
пишет, «что мореходом Прибйловым открыты острова, на коих в два 
года 40 человеками добыто бобров более 2000, котиков 40 000, голубых 
песцов 6000, кости моржовой' ■ 4000 пудов и усов китовых 500 пудов». 
По сему известию должно приметить, что Прибылов отправился с них

1 См.: С а р ы ч ^ е в  Г.  А. Путешествие флота капитана Сарычева по с ев ер о -в о с 
точной части Сибири, Ледовитому мбрю и Восточному о к е а н у . . .  Ч. II. СПб., 1802, 
с . 85—86. ' .

А. И З ПУТЕШЕСТВИЯ АДМ И РАЛА [Г. А .] САРЫ ЧЕВА1

В. ИЗВЕСТИЕ г. [Г . И ] ШЕЛИХОВА
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в 1788 году не прямо в Охотск, но он, открывши их в 1786, проживал 
1787 и 1788 годы. И, может быть, прозимовав на Уналашке, прибыл 
в Охотск в 1789 году.А

C. ИЗ ИСТОРИИ ОТКРЫТИЯ 
АЛЕУТСКИХ ОСТРОВОВ2

Г[-н ] Берх повествует: Якутский купец Лебедев-Ласточкин, быв в то
вариществе с Шелиховым, снарядил судно Св. Георгий, и под началь
ством подштурмана Герасима [Гаврила] Прибылова отправили его в море 
1781 года.

Хотя о плавании Прибылова, продолжавшемся до 1789 года, нет ни
каких известий, но оно замечательно потому, что им открыты острова 
Павла и Георгия и что г. Шелиховым названы оные Зубовыми островами 
в честь князя Платона Александровича Зубова, коего благоденствиями 
он пользовался.

«Г руз, вывезенный Прибыловым в 1789 году в Охотск, можно по
честь одним из богатейших, ибо он состоял из 2720 бобров, 2267 хвостов, 
31 150 морских котов, 6794 голубых песцов, 1025 разных лисиц, 11V4 пуда 
моржовых зубов и 15 пудов китовых усов. Но надобно заметить, что При- 
былов провел на острове 8 лет».

В ведомостях о мехах, вывезенных частными компаниями, г. Берх по
казал, кроме меховых, верно с вышеописанными означенных, зуба мор
жового 464 пуда и китовых усов 15 пудов и всему количеству груза на
значил цену в 258018 р.

D. ИЗ ОПИСАНИЯ г. [Г .] Л А Н ГСД О РФ А 3

Г [-н ] Лангсдорф пишет: «Острова Св. Павла и Св. Георгия были от
крыты 1786 года штурманом Прибыловым в плавании из Уналашки. 
Первый, по нашей обсервации, лежит в широте 57°15/ N и долготе 170° W  
от Гринвича, содержит низкие горы и пригорки в долинах, между кото
рыми лежащий снег дает чистую и здоровую воду. Остров от 30 до 
40 верст длины, имеет протяжение от NO к Z W , покрыт травою и ку
старником, но лишен древесных растений».

E. ПО ИЗВЕСТИЯМ ОТ РАЗНЫ Х ЛЮДЕЙ

Живущие в Уналашке и по другим островам Лисьей гряды для боб
ровых промыслов разных компаний артели сами приметили и наслыша
лись от алеутов, что морские коты каждогодно весною проходили к се
веру, а осенью возвращались обыкновенно Унимокским проливом. В обоих 
случаях их переправы по сему проливу алеуты убивали оных иногда 
в значительном количестве. И сие обстоятельство подало мысль обра
титься к исследованию тех мест, куда они проходили на лето. Компании

А В сн о ск е  спи ска  АГО-112, л. 325 об . :  Г[-н] Баранов извещал г. Шелихова 
из Уналашки [в ] 1791 году, что Ореховской компании судно А л е к с а н д р  в 1790 году 
вывезло с островов 50 тыс. котов и 3 тыс. песцов черных и. что иркутского купца 
Баженова судно З о с и м а  и  С а в в а т и й  также было на тех островах. По ведомости 
от г. Берха, вывезено на оном 45 500 котов и 4850 песцов.

2 З д е с ь  и далее п ер е с к а з  и уит. по : Б е р х  В. Н. Х роноло гич еская  история 
открытия Алеутских островов, или Подвиги  р о с си й ск о г о  купечества. СПб., 1823, с. 107, 
прил. 1. Ведомость мехам, вывезенным частными компаниями.

3 См.: L a n g s d o r f f  С. Н. Voya g e s  and trave ls in various parts o f  the w or ld ,  
during the years 1803—1807. Vol. 2. London, H. Colburn, 1814, p. 322.
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Шелихова и Лебедева-Ласточкина штурман Прибылов на суде Георгий 
отправился из Уналашки, вероятно, в 1786 году, нашел остров и назвал 
по имени судна Георгием. На оном находилось великое множество котов, 
бобров, сивучей и моржей, где и высадил артель.

После сего передовщик Ефим Попов при ясной погоде увидел с вы
соты острова Георгия другой остров, 29 июня, в день св. апостола Петра 
и Павла, отправился туда байдарой и остров наименовал в честь св. Павла.

О великом множестве бобров, найденных на островах, я слыхал от 
очевидцев, бывших при первом открытии, что промышленные утомлялись 
уже заниматься ими: ловля их не требовала иного труда, как идти по 
морскому берегу и на выбор бить дубинами. Бобры были столь смирны, 
что вовсе не боялись людей, и если убивали некоторых из лежащих на 
берегу, то другие, нисколько тем не тревожась, лежали покойно, разве 
особливый шум и крик заставляли их спускаться в море.

Промышленники говорили, что после трудов, играя в шах-мат, ставили 
на игру бобра, еще не убитого, но выигравший игру посылал проиграв
шего на лайду и показывал ему, чтоб убить того, который по величине 
или по черноте цвета привлекал его внимание.

F. РАСПОРЯЖЕНИЯ г. [Г. И.] ШЕЛИХОВА 
И РАЗНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

После обретения островов Павла и Георгия г. Шелихов имел обшир
ные планы в исследовании всех берегов в N Америке. И вследствие сего 
писал, между прочим, г. Баранову из Охотска [в  письме] от 9 августа 
1794 года, что «отправил судно Симеон с 70 человеками работных под 
начальством Меркульева, учредив особую компанию под названием Се
верной американской точно на тех же регулах, как и управляемая Вами 
Северо-Восточная . американская компания. Сия компания соединится 
с другими моими компаниями, в коих, кроме посланных ныне туда, нахо
дится до 140 человек работных. На будущее лето отправлю туда же еще 
другое судно— М и хаи л— и умножу еще людей. Мне хочется, чтобы 
с острова Уналашка обнять всю северную часть Америки, касаясь и про
тиволежащую оной Чукотскую землицу. Назначил места, где той компа
нии иметь ярмарки и с народами, там обитаемыми, завесть связь и тор
говлю. На первый случай Симеон пристанет на острова Павел и Геор
гий, кои я велел вообще именовать Зубовыми в честь одного моего бла
годетеля. Прошу и Вас на своих картах то же приказать сделать».4

Со смертию г. Шелихова расстроились его планы относительно откры
тий, но отправленные им артели, оставаясь на островах Павла и Георгия, 
истребляли котов в великом множестве и безрассчетно. Банная сушка и 
хранение в земляных бараборах привели в совершенную негодность боль
шую часть котов. С сих островов успели перевозить оные в Уналашку, 
и там снова подвергли их гниению, сохраняя в таких же хижинах. Около 
1800 года число их в Уналашке простиралось до 800 тыс. шкур, как о том 
сказано в известиях об Уналашке.

Занимательное происшествие случилось с одним отрядом артели Мер
кульева в 1799 году. Они с острова Георгия расположились переехать на 
Павел для промыслов на большой байдаре в числе 42 человек.6 Вскоре 
после отплытия от берега [их] Накрыл густой туман, и потом сделался

* Это письмо Г. И. Шелихова см. в  кн.: Р у с с к и е  открытия в Тихом океане и
■Северной Америке д XVIII в. М., 1948, с . 349.

Б В сн о ск е  спи ска  АГО-112, д :  328 об . :  Байдарщиком на ней был Василий
Железной.
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крепкий ветер от NW и превратился в жестокий шторм. Для облегчения 
байдары они побросали в море все свое имущество и с величайшими уси
лиями, без пищи и без воды едва могли' держаться р продолжение осми- 
дневной бури. Пять человек померли оу Толода и жажды. Наконец, уви
дали они берег N Америки и пристали, к оному. Аглегмуты, жители того 
места, не только не хотели дать им пцщи, но, приметя, что они изнури
лись и обессилили, хотели напасть и убить их. Под сим предлогом вызы
вали к себе в селение, обещаясь там дать им пищи, но русские, поняв их 
намерение, решились не вдаваться в обман, чтоб погибнуть мучительной 
смертию, и лучше утонуть в море. На. тот случай сделался им благопри
ятный ветер, и едва отделились от берега, как аглегмуты на многих бай
дарах пустились вслед за ними, но не могли догнать на веслах. Большая 
байдара под парусами скоро удалилась от берегов, и тем избавились сии 
путешественники от смерти. В следующий день, слабые и отчаянные, при
стали они к острову У иге, где находились русские артели компании Ше
лихова.3

Несколько после сего времени, г_ 1803 года,_г передовщик Куликалов, 
проживая на Прибыловых островах, по каким-то признакам полагал, что 
существует остров к NO от Павла. Он сделал большую байдару с палу
бою из лафтаков и пустился по тому румбу. Бывшие тут промышленники 
уверяли, что на другой день во время сильного тумана приехали они 
в густую капусту. Видели множество птиц и слышали шум волн, разби
вающихся об утесы. Но по причине начавшегося сильного ветра должны 
были удалиться и после, потеряв курс свой, начали держать к гряде 
островов и пристали на Уналашку.

Воображение сих охотников показало им и верные признаки, но, впро
чем, ныне достоверно известно, что в той части моря от Прибыловых ост
ровов нет никакого острова. На бриге Рю рик  1822 года уприметили, 
однако ж, подводный камень, на котором показывается сильный бурун.1® 
Открытие острова Нунивока и берегов от мыса Невенгам к N сблизило 
ныне расстояниями оттоль до островов Прибылова.

[Глава] II. ПОЛОЖЕНИЕ ОСТРОВА СВ. П АВЛА1

По записке г. [X . М .] Бенсемана, NW  мыс острова на румб от N 
в расстоянии 2 миль определен в широте 57°Х2120// W  долготы, по хро
нометру— 170°30/50// W  от Гринвича. Капитан [Ф ;]  Бичи в Монтерее 
1827 года доставил записку своих наблюдений: долгота западнейшей вы
сокой горы острова Св. Павла 170°19,20,/.

Остров Св. Павла имеет протяжение от NO к ZW . В длину имеет 
около 35, а в окружности полагают до 90 верст. Восточные и северные 
части оного низменны и берега песчаные, отлогие, а западная гориста и 
берега утесисты. Для гребных судов есть удобные пристани в разных 
местах, а на восточной стороне — и небольшая гавань. К востоку от се
редины острова есть риф, выдавшийся в море на расстояние до 2 верст1

В В сн о ск е  спи ска АГО-112, л. 329: Еще одно происшествие стоит замечания. 
Поверенный г. Баранова Торопогритский прибыл на [о-в] Павел на американском 
судне для отдачи котиков. Оттоль отправил он 13 марта 1812 -года байдару на Геор
гий с 32 людьми, в числе коих было двое русских. Сделался вскоре крепкий ветер 
от NO, и байдара неизвестно где погибла. Торопогритский поехал наведаться с Павла 
марта 19 ч[исла] на Георгий, но байдары нет.

Г—Г В тексте списка АГО-112, л. 329.
Д В сн о ск е  спи ска  АГО-112, л. 329 об.: Камень или банка сия лежит от NO 

оконечности остр[ова] Георгия прямо на О по правому компасу в расстоянии 15 миль.
а Помета на полях спи ска ЛОИИ-344, л. 166: Отсюда.
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от южного мыса риф простирается на 1 милю. В проливе между Бобро
вым островом к W  есть опасные подводные камни, простирающиеся верст 
на 5.

Посередине острова горы посредственной высоты, с обвалившимися 
■вершинами, и сие служит доказательством, что все они прежде горели 
{т. е. были вулканами]. На вершине одной из гор есть озеро пресной 
воды в окружности до 750 сажен. Почва земли на низких местах песча
ная, в горах— гдина и красная железная охра, а по всему пространству — 
лава ноздреватая и плотная разных видов и в некоторых местах пемза.

По острову находится много озер пресной воды разной величины, из 
коих к востоку одно имеет в окружности около 15 верст и содержит мел
кую рыбу, которую уподобляют белозерским снеткам. В южной оконеч
ности есть залив в окружности верст на 6, мелководный. Рек нет по всему 
■острову, и истекает из гор несколько мелких ручьев.

A. КЛИМАТ

Положение островов показывает их уже в довольно суровом климате, 
но сие зависит большею частию от ветров. При северных ветрах прино
сятся льды и стужа бывает очень велика; при южных и восточных — 
обыкновенно дождь и туманы, льды относятся и погода делается теплее. 
Первые снега падают с октября, но увеличиваются в ноябре. Льды при
носятся в декабре и после того времени при N ветрах удерживаются 
у  берегов, поколь ветры постоянны; иной год продолжаются оные до 
майя месяца. На льдах приносятся к острову белые медведи.

Весна, если мож'но назвать так время года по признакам зелени, на
чинается иногда с апреля, иногда с майя, и лето оканчивается в половине 
сентября или редко далее. Летом, т. е. с майя по август, стоят густые 
туманы, иногда столь непроницаемые, что на сажень расстояния ничего 
не видно. Ясных дней мало, и солнце редко бывает видно во время лета. 
Когда нет ветров, в то время при тихой погоде чувствуют теплоту; и это 
состояние есть здешнее лето.

Воздух собственно на острове сырой и от согнивающих трупов уби
ваемых тысячами котиков был бы вреден для дыхания, если бы не очи
щался почти беспрерывными ветрами. Итак, время года должно разде
лить на суровое, когда зимою господствуют северные ветры; на сырое, 
когда при южных ветрах дожди, а при маловетриях и штилях туманы; 
на подобие вСсны, когда зеленеет кой-где травка; и на призрак лета, 
когда в июле и августе благотворное светило оживит омертвелую при
роду. Первые два времени суть господствующие, а последние должно за
метить только для ободрения унылому духу тех, кого судьба заставит 
проводить там время.Е

Ki,

B. РАСТЕНИЯ

Из кустарников произрастает на острове мелкий тальник. Трава по 
долинам и в разлогах гор растет изобильно и быстро. Из известных трав 
замечают полынь, пырей, пор'езйую. Г [-н ] Лангсдорф означил роды оных

Е Примечание на отдельном листке спи ска  АГО-112, л. 331: Примечания о со
стоянии погоды. В 1830 году с 20 сентября начались крепкие северные ветры с жесто
ким холодом, и начавшаяся с сего времени зима продолжалась до последних чисел 
майя 1831. Льды принесло к - берегам с северными ветрами 17 декабря, которые и 
стояли плотно на" великом пространстве до 18 майя, но совсем очистило от берегов 
29 июня, что было - препятствием приближению котиков, по обыкновению, к побе
режью к 1 июня, которые’ не ранее 17—22 начали выходить на берега и поближе.
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подробно. Из ягодников растут шикша и морошка, иногда изобильно, 
иногда очень скудно.

Обитатели островов — промышленники и алеуты, нуждою и опытами 
наученные, старались познавать те только растении, кои могут утолить 
голод. Названия и свойство сих корении во всем краю здесь одинаковы и 
описаны г. Крашенинниковым в Камчатке,5 а г. Лангсдорфом и другими 
учеными по Алеутским и другим островам.* Я сообщаю так, как и мне 
доставил о них и о всех произведения??, островов Прибылова сведения на
чальник оных г. Сизой.

Желтый корень величиною и видом' походит на морковь, питателен, 
приятен вкусом, но не всегда здоров. От излишнего употребления оного- 
омрачается зрение и последует временная слепота. Если употребляют его 
больные, имеющие на теле раны, тогда больной почувствует в теЛе жар 
и раны загнаиваются. Впрочем*, умеренное употребление онаго для здо
ровых людей вовсе не вредно. Кутагарное коренье употребляется в пищу. 
Оный корень вкусом горек, но когда будет сварен и по заквашении при
дет в брожение, тогда делается приятным, здоров и очень питателен; его 
употребляют с мясом. Корень чигильник приятен на вкус, здоров и пита
телен. Репа и картофель родятся и разводятся, но немного.

С. ПТИЦЫ МОРСКИЕ

Морские птицы довольно известны и описаны подробно разными пу
тешественниками. Правитель г. Сизой доставил мне описание оных по 
наружному виду с уподоблением к другим известным птицам. Я оставляю 
сии подробности в точном смысле, чтоб помнить усердие человека, упо
требившего немало времени на рассмотрение частей их, наблюдения за 
пищей и описание единственно из уважения к моей просьбе, знать под
робности по разным отношениям. Впрочем, оные ученым образом опи
саны, как и травы, вышеупомянутыми наблюдателями.

1. Ара. Columbus troile — Краш[енинников]. Quillemote — Лангсд[орф]. 
Величиною с небольшую курицу. Перья на крыльях черные, на брюхе 
белые. Нос острый, как у сороки. Ноги позади [туловища], как у гагары. 
Яйца кладет на утесах по одному, на которое и садится; если же оное 
будет взято, тогда снесет другое, и т. д. Питается в море мелкою рыбою. 
На острова прилетают они в майе и осенью отлетают обратно в южные 
части.

2. Говорушка. Похожа на чайку, но гораздо менее оной. Летает быстро- 
и всегда кричит, как бы, что говорит. Водится по утесам. Питается ры
бою и мясом, но никогда не ныряет в воду.

3. Чуча. Величиною немного более воробья; перья серые, глаза белые, 
а зрачки черные. Нос с небольшим пузырьком. Водится на каменистых 
местах, где и детей высиживает. Яйца величиною и видом похожи на го
лубиные. Прилетают весною и отлетают осенью. Питаются в море насе
комыми. Мясо и яйца их довольно вкусны.

4. Конюга. Величиною немного более дрозда. Цвет перья дымчатый, 
на голове имеет хохол такого же цвета, который придает ей красу. Нос

5 См.: К р а ш е н и н н и к о в  С. П. Описание земли Камчатки. Т. I, ч. II. СПб., 
1786, с. 191—209.

ж В сн о ск е  списка АГО-112, л. 332 об . :  Heracleum sibiricum (Siberian parsnip), 
Epilobium, Artemisia, Absinthium, Artemisia vulgaris, Rumex (Sorrel), Pulmonaria mari
time (W ild  celery),Veronica beccabunga, Cardamina hirsuta (W ater cresses), Rubus arcti- 
cus (bramble), Chamaemorus (Cloud berry), Androsace alopecurus, Achillea, Carex, Dra- 
bae, Ligusticum, Potentilla, Polemonium pedicularis, Saxafraga, Taraxacum (Langsdorft, 
t. 2, p. 326).
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красный, загнувшийся кверху. Ноги черные, такие ж как у уток. Водится 
по каменистым местам около берегов моря. Яйца кладет в каменьях. Пи
тается морскими червяками. Детей выводит по одному. Мясо их довольно 
вкусно. Весною прилетает и отлетает осенью. Конюга кричит, подобно 
тетереву.

5. Белобрюшка. Величиною с конюгу. Перья на брюхе белого цвета, 
спина и крылья белые ж с черными пятнами. Нос такой же, как у ко- 
нюги. Сия птица пищит пронзительным голосом, протяжно и с трепета
нием. Яйца величиною с куриные, цветом белые.

6. Топорок. Lunda arctica, A lca arctica, Sea parrot. Морской попугай. 
Величиною поменьше ары. Перья черные. Нос овальный, красного цвета 
с зеленью; оконечность оного желтая. На голове от глаз имеет две косы 
мелких перьев, лежащие по шее. Ноги красные с перепонкою. Водится по 
утесам гор в расщелинах. Яйца несет, подобно аре, и одинаково с оною 
питается. Н ыряя в воде, машет крыльями.

7. Ипатка. A lca arctica. Величиною немного меньше топорка. Перья на 
брюхе белые, а прочие части черные. Нос такой, как у топорка, с кото
рым имеет сходство в пропитании. Весною прилетает и отлетает осенью.

8. Урил. Pelecanus urile — Лангсд[орф]. Sea raven — Langsfdorf], Вели
чиною с малого дикого гуся. Шея длинная. Нос подобен крохалиному, 
острый. Перья черные с зеленым отливом, особливо на шее и спине. Около 
глаз весною бывают синие и красные полоски, мясистые, подобно как 
у глухих тетеревов. Под крыльями и около ног перья белые. Ноги по
зади, как у гагару . Водится по утесам. Яйца несет в гнезде по 3 и 4; 
яйца их никогда не увариваются до густоты. Цыплята выходят из яиц 
голые и слепые. Питается рыбою и раковинами. Далеко от берегов ни
когда не отлетает, и потому в пасмурную погоду или туманы, показываясь 
к судну, облетает оное кругом и немедленно обращается к берегу, и слу
жит вернейшим признаком оного.

9. Глупыш. Procellaria glacialis — Крашенинников. Pheterils. Sea swal
low. Sterna hirundo — Лангсдорф. Бывают двух родов: голубого и серого 
цвета. Последних водится больше. Величиною меньше курицы. Нос с гор
бом, загнутый. Питается носимым по поверхности моря китовым жиром. 
Яйца кладет в утесах по одному. Вкусом нехороши.

У всех вообще морских птиц самец и самка цветом перьев одинаковы 
и не имеют никаких отличий по виду.

10. Гуси. Двух пород: серые, как и по всем островам; изредка при
летают от севера белые.

11. Утки. Водятся разных пород: савки, гоголи и пр.
12. Кулички. Также разных отличий.

D. БЕРЕГОВЫЕ ПТИЦЫ

1. Филин белый. (Должен быть сыч, сарыч). Величиною с гуся. Перья 
цвета совершенно белого, с черными пятнами. Водится в горах. Питается 
разными птицами.

2. Жаворонок. Известная птица, но я сомневаюсь, чтоб могли быть на 
тех островах жаворонки, потому что сам, будучи на оных островах в июле 
месяце, вовсе не слыхал, да и нигде нет оных по гряде островов, кроме 
Камчатки.

3. Воробьиный род. Сего рода птиц водится очень мало. Коих описы
вает Сизов следующим образом,'И  в о л г а. Цветом желтая, с черными 
крапинками. Нос черный. Поет приятно. В о р о б ь и . Цветом серые с крас
ным, голова черная. Во всем походят на обыкновенных воробьев. С н е
г и р ь . Величиною, немного Меньше воробья. Крылья черные, брюхо и 
спина белые. Питается семенам!! трав и насекомыми.
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Е. ЗЕМНЫЕ ЗВЕРИ

По вероятностям, что сии острова естц вулканического произведения, 
следовало, что на них не могло быть нйкаких природных животных. Из 
земных зверей занесены на льдах от севера песцы, а лисиц иногда при
носило, но их убивали. Мелкие мыши завезены на судах.

1. Песцы. Голубые и белые, шерсть имеют довольно грубую, и по сему 
доказывается, что они, подобно лисицам, давно обитают по островам, 
а не на материке. Плодятся весною, приносят по 3 и по 4 щенка. Сей 
зверь имеет все свойство лисицы. :

2. Мыши. Мелкого рода, бесхвостые. ’Шерсть желто-бурая. Питаются 
кореньями и мало портят вещей.

F. МОРСКИЕ ЗВЕРИ

При открытии острова, как выше описано, найдено было много боб
ров; теперь оных никогда не показывается, но приходят обыкновенно 
коты и сивучи. Моржи приходят редко к сим островам. Некоторые из 
промышленников говорили, что сперва найдены были и морские коровы 
чрезвычайной величины, но после вовсе удалились. Но сие известие по
ходит на басню. Если бы существовал сей зверь, то где-нибудь имел бы 
убежище, но, как известно, вовсе нигде их в нынешнее время не приме
тили.3

1. Коты морские. Ursus marineus. Choca ursina. Sea bears. Seal. Из юж
ных стран приходят в половине апреля. Самцы, называемые здесь секачи, 
появляются первые и ложатся кругом острова по каменистым местам. 
Самки, матками называемые, приходят в половине майя. Самец занимает 
один обширное пространство и по приближении самок к берегам кричит, 
и на голос каждого собираются самки, ложатся в окрестности каждого 
самца и составляют особенное семейство. Секачи, называемые бойкими, 
имеют от 200 до 300 маток; слабые и остарелые пег одной и по две. Рас
положись таким образом, самка не сходит с берега до тех пор, пока не 
родит теленка; они носят обыкновенно по одному и весьма редко двух. 
С июня месяца самец начинает сообщаться, или, как говорят, обхаживать 
маток, сообщаясь с каждою один раз. При сем случае р.евность секачей 
бывает ужасна; и [так ] как самки иногда переходят от одного табуна 
к другому, то секачи нападают друг на друга и нередко один остается 
на месте. Секач обыкновенно ложится близ воды на высоких каменьях 
и беспрестанно озирается, чтоб другой не взошел в занятые им пределы, 
и если уприметит оного, то с равносильным происходит продолжитель
ный бой, а слабого мгновенно пересекает ластами. По всегдашним наблю
дениям достоверно известно, что с апреля до июля, поколь самец обхо
дится со всеми самками, он лежит на берегу, не спускаясь в воду, без 
пищи. И оттого сделается сух и слаб. Думается, что все сие зависит от 
ревности, ибо, если бы он отлучился, тогда самки разойдутся в другие 
табуны. Самки также не спускаются в воду, поколь не родят, после чего, 
оставляя щенка на берегу, спускаются на время в воду.

3 В сн о ск е  списка АГО-112, л. 336: Г[-н] Лангсдорф думает, что они исчезли 
из царства животных, подобно другим первобытным: It seems, therefore, very probable, 
that though known to be in Existence not more than forty years ago, it must now be ranked 
among the list of beings lost from the animal kingdom, like the Duda, the Moimmoth, 
the Cernivorous elephant of the Ohio, and others. П еревод : Кажется поэтому очень  
вероятным, что существовавшие еще не более 40 лет назад, эти животные должны 
теперь быть занесены в списки вымерших, подобно дуде, мамонту, плотоядному слону 
Огайи и др. ГL a n g s d o r f f  С. Н. Op. cit., р. 324—325], — не верю.
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Молодые котики до июня месяца ползают только по каменьям, не 
спускаясь на воду, но в июне сходят и между каменьями плещутся 
водой. Когда щенок несколько подрастет, матка несет его недалеко от 
берега и бросает в море, плавая сама около него. Между тем щенок 
старается выползти на берег; и если выйдет, то матка снова, зубами ухва
тив, тащит и спускает на воду, продолжая сие каждый день, поколь на
учится плавать. С августа месяца [щенок] становится уже морским жи
вотным. Всю ночь проводят [они] на каменьях; поутру, спускаясь на 
воду, плавают часа 4; около полудня возвращаются на берег, отдыхают 
и потом опять на такое же время сходят на воду.

Котов и сивучей разделяют промышленники на пять разрядов: 1-й — 
секач, старый зверь более 4 лет; 2-й — полусекач, от 3 до 4 лет; 3-й — хо
лостяк двухгодовалый; 4-й — осенний кот, или селеток [сеголеток], назы
вается также и серый; наконец, 5-й — самки, или, как говорят, матник. 
Отличаются только старые самки, которые приходят к берегам и разде
ляются по семействам секачей. Молодые самки не отличаются от обык
новенных [молодых] котиков.

Холостяки, будучи слабее силою секачей, боятся оных и по приходе 
к острову ложатся на особенных местах, имея небольшое число самок.

Котики питаются в море рыбою и раками. Опытные промышленники 
по многим замечаниям полагают, что самец живет до 20 и матка до 
15 лет. Голос их походит на блеяние овцы. Величина котового секача 
с двухгодовалого теленка, шерсть темно-серая и от головы до половины 
тела длиннее, нежели позади, грудь широкая. Задние ласты соединены 
вместе у самого прохода. И когда идет берегом на передних ластах, то 
задние таскаются по земле. В передних ногах, или ластах, имеют боль
шую силу. В них содержится 5 позвонков со сгибами, на коих когти, как 
у земных зверей. Ласты покрыты черной лоснящейся перепонкой. Матка 
меньше секача, передних ног не имеет, но имеет ласты, на которых ходит 
по берегу и плавает ими в море. Детородный уд у самца костяной, покрыт 
мясистою перепонкой. Молодые щенки сосут матку и до самой осени дру
гой пищи не знают.

Г [-н ] Сизов говорит за достоверное, что отшедшие от острова коты, 
старые и молодые, собираются в следующее лето на то же место. Моло
дые самки обхаживаются на другое лето, на третье родят на тех же ме
стах, где и сами родились.

Котики отганиваются для убою в октябре месяце, и после отгонов 
самцы и самки не остаются далее и отходят в море. Но с которого места 
не было отгонов, там лежат весь ноябрь месяц и, уже почувствуя стужу, 
оставляют берега и удаляются в теплейшие пределы.

До сего времени неизвестно, куда уходят котики на зиму. Сии живот
ные были находимы по разным островам Тихого океана, начиная от но- 
вообретенных островов Новой Шотландии, в Магеллановом проливе, на 
Фолкландских [Фолклендских] островах, на островах Галапагос, Гваде- 
лупе и около берегов Калифорнии, Я видел сорта оных с Гваделупы, Фер- 
лонских камней и других мест, но они отличаются от северных и величи
ною, и цветом шерсти. Величина оных менее и шерсть короче и чернее. 
У северных — серая, серебристая и пушистая. По сим признакам нельзя 
даже думать, чтоб с Прибылова; островов котики уходили в пределы тро
пика: для них по степени летнего воздуха на островах, естественно, по
требна и для зимы температура не жарче, как в месте их рождения; и 
сия температура может заключаться в пределах от 40 до 45° широты. 
Многие мореплаватели прежде „видели в сих широтах котиков, и ныне 
американский капитан г. Мйк, идучи с Сандвичевых островов в Ситху, 
вновь видел оных.. Но по причине пасмурности не видел земли. Может 
статься, что в тех местах есть какие-либо каменья или мели, где они на
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ходят себе пристанище, укрывавшее их до сего времени от прилежных 
искателей.

2. Сивучи. Thoca leonina. Sea lion. Leo marinus. Сивучей, как и котов, 
разделяют здесь на те же пять отличий. -Из коих секачи- приходят в пер
вых числах апреля и ложатся по каменьям, матки также собираются 
в майе и входят в семейства секачей от- 200 до 300. Наконец, в майе же 
приходят холостяки и ложатся всегда отдельно. Самки родят в майе од
ного или двух, потом сходятся вновь. В июле месяце секачи отходят 
в море. Случается, что холостяки сивучь»'сообщаются с матками котика 
и от сего родятся ублюдки, имеющие сложение тела и ласты сивучьи, 
а шерсть котиковую. После того как сивучи обходят всех маток своего 
семейства, ложатся уже все без разбора, но . до того времени они 
столько же строги, как и секачи котиков.

Сивучи отходят иногда в ropyJ на довольно далекое расстояние. С на
чала открытия островов передовщик [Е .] Попов нашел на острове Георгия, 
на самой вершине одной высокой горы, около 30 самок мертвых. Ныне 
не примечено, чтобы отходили столь далеко. На сих островах прилагают 
возможное старание, чтоб не пугать их, и потому из ружей стреляют, от
гоняя далее от моря, а не на самом берегу, ибо опытами изведано, что 
если осталась кровь от убитого зверя, то на том месте никогда впредь 
другие не будут ложиться.

Сивучи бывают иногда очень велики и, как некоторые думали, до 
80 пудов по весу; шерсть желто-бурая, грубая, от головы до середины 
тела длиннее, нежели на задней части, грудь широкая, на воде голову 
и грудь всегда поднимает; по сему виду от путешественников назван мор
ским львом. На морде усы жесткие, у больших длиною около 2 футов, 
толщиною в гитарную басовую струну, которые придают ему несколько 
ужасающий вид. У самки шерсть ровная по всему телу, и оная обыкно
венно менее самца. Питаются рыбою и раками. Некоторые полагают дол
готу жизни его от 40 до 45 лет. Но сие мнение, как основанное на до
гадках, не заслуживает вероятности. Мясо сцвучей по привычке кажется 
приятным, но без оной отвратительным; мясо молодых сивучонков нежно 
и хорошо для бифстекса; из ластов делается изрядная студень.

Промышленники уверяют, что сивучи для наблюдения равновесия 
в плавании, для балласта, глотают круглые каменья с морских берегов. 
Убивая сивучей, находят у них оные в желудке, и алеуты считают за ка
кой-то счастливый признак найти оный и хранят у себя тщательно. Я  на
шел такой камень врезанным в пол в одном доме, и для любопытства 
имел у себя. Натуралист Ш.6 думал, что находимые в сивучах камни, мо
жет быть, есть безоар, но тот, который я имел, был кругляк песчаный; 
и [так ] как известно, что сивуч глотает без разбора с морского берега, 
следовательно, и вышеописанное мнение должно быть отринуто.

Сивучи, как и котики, отдаляются к зиме от острова, но сии, кажется, 
не пускаются далее к югу, как до 50°, ибо известно, что многие приходят 
на Амчитку и острова Ближние и там остаются. У берегов Калифорнии, 
Перу, Хили [Чили], по многим островам Тихаго океана, на островах 
Фолкландских и на Новой Шотландии находили сих животных, коих 
англичане называют также Sea lion, и другой меньший сорт оных, не 
имеющий косматой гривы, отличая именем Sea elephant.

3. Моржи. Rosmarus arcticus. Sea horse. Сии животные временем при
ходят и ложатся на прилежащем к острову Павлу Моржовом острове. 
В 1821 появились они у острова Георгия и потеснили сивучей, а сии [по
теснили] котиков на занятых местах, но в следующий год и после оного

6 Гак в оригинале. По-видимому, К. Т. Х лебников  имел в в и д у  А. Шамиссо — 
натуралиста, участника плавания О. Е. К о ц е б у  на б р и г е  «Рю рик»  в 1815—1818 гг.
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вовсе нигде не показывались.11 Самка моржа родит по одному [дете
нышу]. Питаются раковинами. Детородной уд моржа костяной, покры
тый перепонкою. Говорят, что, совокупляясь с самкою, самец несколько 
дней продолжает свой прием, не отрываясь.

4. Киты. Balaena ballena. Whale. Киты разных пород подходят часто 
к берегам и приносятся к островам при NW ветрах издохшими, большею 
частию с разломанными головами, и потому полагают, что они затира
ются во льдах Северного моря. Их выкидывает по всему острову и боль
шею частию меЛких, и, как уверяли, не было никогда более 40 футов 
[длины]. Из них берут часть жира, жилы и усы. Если голова кита цела, 
тогда получают 220 штук усов от оной, а буде разбита, то не более ста. 
Их выкидывает по большей части в июле и августе.

5. Рыбы. При островах в море иногда бывает довольно рыбы, как-то: 
палтус, треска и калага [навага]. Первая появляется в исходе июля и 
держится до сентября. Треска и калага бывают весною; их ловят удами 
и иногда изобильно. Красной рыбы никакой не бывает.

6. Черепокожные. Употребляемые в пищу черепокожные суть круглые 
раки, называемые морскими пауками, и морские репки, из коих икру от
деляют алеуты и промышленники и делают из нее питье, почитая оное 
приятным и даже лакомым. Мелкие раковины разных пород также упо
требляют в пищу. Из моря достают много кораллов и медуз.

[Глава] III. ПОЛОЖЕНИЕ ОСТРОВА ГЕОРГИЯ

По наблюдению -капитана Бичи широта южной высокой горы на ост
рове Св. Георгия 5Ь°У1'9$'\ долгота 169°32/49// W  от Гринвича, к_остров 
имеет треугольную фигуру,-к вообще каменист, наполнен горами; кругом 
утесы, гавани нет, и пристани для гребных судов не довольно безопасны 
по причине близких утесов и разбивающихся об оные бурунов. Положе
ние имеет от О к W , длину полагают от 20 до 25, а в ширину от 4 до 
6 верст, почва инде каменистая и инде песчаная, и местами мокрые тун
дры, а посему может назваться в полном смысле слова бесплодным. На 
острове около 20 озер, из коих истекают многие ручьи здоровой пресной 
воды, и два из них похожи на речки. На высоте одной горы есть озеро 
в окружности около 2 верст.

А. ПРОИЗВЕДЕНИЯ [ПРИРОДЫ]

Все произведения природы на обоих островах одинаковы, с некото
рыми, однако ж, исключениями. Остров Павел можно почитать вулкани
ческим произведением, но на Георгии в горах есть первоначальные по
роды камней, как-то: гранит, гнейс и пр. Правитель Сизой утвердительно 
говорит, что есть в горах слои слюды, подобной сибирской; но я, не имея 
случая видеть оной породы, не могу тому верить. Мне случалось заме
тить, что слюдою называли слюдистый сланец или селенит листоватый 
и уверяли, что это признаки слюды на поверхности земли, а в глубине 
находится чистая и болынаяА М ежду прочих камней я имел из гор ост

И В сн о ск е  спи ска  АГО-112, л. -3 j f0 .o6 . : -B  1829 году весною пришли к Моржо
вому острову 10 моржей и были у биты-алеутами.

К—К В тексте спи ска  АГО-112, Л, .341 об.
л В сн о ск е  спи ска  АГО-112, л. ,342: Действительно, слюдяной сланец темного 

цвета находится в ‘ песчаном затверделом камне вместе с авгитом, терлом [терлин- 
гуаит] и другими, кои Ьсе есть в моем-.собрании. Сланец получен в 1829.
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рова Георгия лунный камень, авгит и серный колчедан, который г. Сизой 
называл медным.

Из растений, кроме тех, что на Павле, находятся корни сараны и ма- 
карши. Трав меньше, чем на Павле, по .причине гористого положения, ибо 
в горах снега вовсе не тают, и потому на, сем острове холод чувствитель
нее даже летом. В сие время года если.^днем продолжается густой туман, 
то ночью холод достигает близ точки замерзания.

Животные все те же, что на острове Павле, с тем только различием, 
что здесь водится более песцов и приходит более сивучей, а на Павле 
более котиков.

Китов здесь редко выкидывает по причине утесистых берегов. В марте 
и апреле выезжают на море удить треску, а в летние месяцы палтусов, 
которых иногда бывает изобильно; других пород' рыб не заметили.

[Глава] IV. СОСТОЯНИЕ ОСТРОВОВ 
В КОЛОНИАЛЬНОМ о т н о ш е н и и

Острова сии, по общей участи всем вещам, потерпели перемену даже 
в именовании своем. С начала открытия их называли Новыми, затем 
Лебедевскими, потому что открыты судном сего компаниона; г. Шелихов 
назвал их Зубовыми. Ныне называют иногда Северными, иногда Кото
выми островами; но Матвей Иванович Муравьев, ценивший личные 
услуги по достоянию, полагал приличным именовать оные вместе остро
вами Прибылова в честь открывателя. Оные были найдены необитае
мыми, и сперва промыслом занимались промышленники, а потому по рас
поряжениям г. Баранова завезены были уналашкинские алеуты, и ныне 
по желанию их переменяются через 3 или 4 года, а многие по собствен
ному желанию остаются долее. Русских работных прежде находилось 
большое число, но впоследствии почти все вывезены при г. Баранове. 
Нынешнее учреждение состоит в следующем. •

А. НАСЕЛЕНИЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ

Я опишу число людей в том состоянии, как было при мне в 1825 году, 
после которого времени особенных перемен не было, и. потому разности 
не составит.

[Н аселение]
М ужеска Женска

Итого
[человек]

взрослых малолетних взрослых малолетних

На острове Георгия
русских 3 1 3 1 8
креолов 3 1 2 1 7
алеутов 29 13 23 16 81

Итого . . . 35 15 28 18 96

На острове Павла
русских 4 3 4 2 13
креолов 3 2 2 — 7
алеутов 36 23 27 22 108
индейцев 2 — — — 2

Итого . . . 45 28 33 24 130
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Из того служащих на жалованье
р у с с к и х ........................................  7
креолов .................................................  6
алеутов .................................................  4

На участие в промыслах алеутов . . 59

Итого . . .  76 [человек]

* При посещении 1829 года народонаселение состояло:

[Н аселение]
Мужеска Женска

взрослых детей взрослых детей

На Павле
русских 6 — 5 —
креолов 3 11 3 9
алеутов 38 29 30 30

Всего . . . 164

На Георгии
3русских 3 — —

креолов 2 3 2 10
алеутов 22 3 16 16

Всего . . . 80 [человек] '*

В  с н о с к е  с п и с к а  АГО-112, л. 343 о б .

Из русских начальники получают жалованье по особым окладам, 
а обыкновенные промышленники по общему положению и снабжаются от 
компании по 1 пуду муки в месяц.

Обыкновенное продовольствие русских и алеутов составляет мясо ко
тиков и сивучей, Преимущественно молодых; временами ловится рыба; 
к зиме запасают питательные коренья. Алеутам каждый праздник выда
ется от компании горох или крупа для каши.

Алеуты здешние скромны, тихого нрава, но по природной склонности 
ленивы и неопрятны, а наипаче женщины не брегут [не заботятся] о чи
стоте тела и одежды. Они для пищи делают деревянную посуду; из нее 
днем едят, в нее ж ночью мочатся и тем поутру умываются. Платье но
сят по большей части европейское и редко когда во время стужи наде
вают парки. Все они говорят природным языком, многие чисто говорят 
и знают читать и писать по-русски. Кажутся прилежны к вере и каждое 
воскресенье, когда русские читают молитвы в часовне или казарме, не
пременно собираются молиться.

На островах люди подвержены болезням, кои суть по большей части 
поносы, колотье, вереда и чесотка. Женщины родят не более 4 детей и 
вовсе не имеют повивальных бабок. Другие приписывают это причиною 
неплодородия, но сие мнение отвергается примерами разных народов по
всюду, кои, также не имея сего пособия, много рождают. Не вероятнее ли 
искать сего препятствия в других причинах, кои неприметны потому, что 
кажутся обыкновенными? Я думаю, не имеет ли влияния на то образ их 
жизни, т. е., что пресыщаются распутством, во время зимы не имеют 
нужного движения, мало пользуются свежим воздухом; и даже сама не
опрятность много может тому содействовать. Некоторые еще причину 
бесплодия приписывают и пище, но можно доказать примерами разных 
диких народов, что мясная й, рыбная пища и жиры не вредят тому. Оби
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татели NW берега Америки едят ту же пищу, а женщины их здоровы, но
сят по 10 и более детей, но затем всегда на свежем воздухе и больше 
имеют движения.

B. СТРОЕНИЯ

Когда сделались постоянными занятия от- компании и алеутам на 
месте производился платеж нужными им товарами, тогда представилась 
надобность устроить для житья приличные по возможности хижины. Лес 
собирали выкидной по берегам; но [так} как оный не всегда приносится 
изобильно и мало годного для строений, то неоднократно доставляли из 
Ситхи; и с сим пособием устроены заселения.

1. На острове Павла

На южной оконечности [расположено] заведение, в котором состоит 
часовня и два дома, [построенные] из круглого леса; а казармы для рус
ских и для алеутов, кладовые амбары, сараи и прочие построены из до
сок, обложенных снаружи дерном, с люком наверху, очень удобные, и 
всегда содержатся в возможной чистоте.

Второе жилье [расположено] на восточном мысу, а третье на запад
ной стороне, где все строения из досок, осыпанных дерном. Размещение 
сих селений по разным местам острова приспособлено по выгодности ко
тиковых промыслов, ибо от места, где они ложатся по берегам, отгани- 
вают их почти до самого жилья, как о том ниже сего будет сказано.

2. На острове Георгия

Селение устроено на северной стороне острова. О нем упомянуто 
выше, что утесист кругом, а по сей причине и лесов выкидывает очень 
мало и для строения не могли собирать достаточно. Все хижины для 
житья, как дом начальника, так и казарма для русских и казарма для 
алеутов, кладовые амбары и другие приюты, сделаны из досок и осыпаны 
землей.

C. ЗАНЯТИЯ

Занятия русских и островитян составляют преимущественно промысел 
котиков, сивучей, песцов, птиц, приготовление шкур сих животных для 
употребления, ловля рыбы, сбор лесов и пр.

1. Промысел котиков

Промысел котов составляет главное, т. е. наибольшее, число на ост
рове Павла, а на [о-ве] Георгия оных гораздо меньше, и в отношении 
числа содержатся как 1 к 5. И сие, можно сказать, обыкновенно или 
с некоторыми исключениями, о чем из приложенных ниже таблиц будет 
видно.

Когда молодые котики, родившиеся того года, придут в приличный 
возраст и время приближается к отходу их с островов, тогда, т. е. в по
следних числах сентября или в первых октября, начинают отгоны. И сие
204



производят следующим образом: всеми людьми обходят по край берега 
и гонят от моря далее всех без различия. Отогнавши весь табун на рав
нину, отделяют секачей, холостяков и маток и провожают их обратно 
к  морю. Молодых же, коих назначили убить, гонят ближе к селению. 
При сем случае наблюдают, чтоб гнать тихо и часто давать им роздых, 
ибо от понуждения они скоро утомляются и пропадают, а наипаче если 
нет ветра, который освежал бы их силы. Пригнав к селению, бьют ко
тиков палками или дрегалками. Количество отгоняемых вдруг [т. е. еди
новременно] котиков на Павле бывает от 3 до 4 тыс., а на Георгии от 
500 до 2 тыс. Расстояние, по которому их прогоняют от морского берега, 
простирается от 2 до 3 верст.

После убоя снимают шкуры котиков, часть мяса весят для сушенья 
к зимнему употреблению и несколько засаливают для отправления в Но- 
воархангельск. Шкуры котов растягивают в деревянные рамы, или, как 
говорят, на пяла, по два кота на каждую, соединяя шерстью вместе. По
том просушивают оные в особо устроенных сушильнях, которые нагревают 
каменками, подкладывая дрова по 4 раза в сутки, чтоб содержался лег
кий жар. В сутки успевают просушивать на острове Павла до 2 тыс. 
шкур. Сей промысел — чистка шкур и уборка оных в кипы или тюки — 
продолжается весь октябрь месяц. В каждый тюк полагается 50 [шкур] 
котиков, и увязывают оный крепко сивучьими ремнями, и на каждый тюк 
управляющий кладет свинцовый штемпель, означающий место промысла. 
При чистке и просушке требуется рачительное смотрение, и от малейшего 
небрежения подвергают шкуры повреждению. В первом случае — от не
уменья содрать чисто шкуру, не прорезывая мездры и не оставляя на 
ней мяса, а во втором — от излишества жара шкуры могут пересохнуть и 
сделаться ломкими.-Количество упромышливаемых шкур на Павле в по
следнее время простиралось от 20 до 25, а на Георгии от 5 до 8 тыс. 
Прежде получали с Павла 50 и 60, а с Георгия от 20 до 25 тыс. Но сия 
неумеренность заставила, наконец, принимать меры для сбережения на 
будущее время. Первым правилом поставлено не убивать самок и холо
стяков, а наипаче секачей.

Г [-н ] Баранов, получивши в свое распоряжение Прибылова острова, 
немедленно приказал остановить промысел, и сия остановка продолжалась 
1806 и 1807, но в следующий год оный возобновили и продолжали не 
всегда с расчетом, отчего год от году уменьшался. Г. Главный правитель 
Матвей Иванович Муравьев, посетив эти острова в 1822 году, приказал 
для бережливости оставлять на каждом острове одно место или лежбище 
неприкосновенным. По уборке шкур в магазины очищают то место, где 
убиты были коты, чтоб от согнития тел не распространилось гнилости, 
но по недостатку дров часто бывают принуждены оставлять на месте.7

2. Сивучий промысел

Сивучей, как сказано, больше водится на острове Георгия, и потому 
главный промысел бывает на нем. Оный начинается с майя, но в неболь
шом числе, но потом производится в июле и августе. Их отганивают, 
так же как и котиков, от берега; наблюдая, чтоб оставлять секачей, холо
стяков и маток. Количество, -срСтавляющее отганиваемый табун, прости
рается иногда от 50 до 100 и до 150 штук; во время отгонов сивучьи хо
лостяки часто сопротивляются и бросаются на людей. Пригнав к окрест
ности селения, молодых бьют д'регалками, а больших стреляют ружьями; 
снимают с них шкуры и кладу? в кучи, чтоб опрела шерсть. В сем поло-

7 Кости употреблялись-затем в качестве топлива.
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жении оставляют шкуры иногда на месяц, потом чистят шерсть и растя
гивают по земле на колья для просушки. После чего под именем лафтаков 
увязывают в тюки по десятку для Хранения и отправляют в Новоар- 
хангельск. :

Количество всех убиваемых сивучей на Георгии простирается до ты
сячи и более, а на Павле от 300 до 400, но в сей счет не входят молодые 
сивучонки, убиваемые каждодневно на пищу во всякое время года. Из 
убиваемых во время отгонов часть мяса осаливают для отправления и не
сколько сушат для употребления в пищу,-;/,'.

Кроме лафтаков от сивучей получают’ Щир, который топят и наливают 
в бочонки для отправления в Ситху и. для местного употребления на 
освещение. Нередко держат оный и для отопления, ибо при недостатке 
дров принуждены бывают варить пищу костями сивучей, подливая на 
оные жиру. Кишки сивучьи такще составляют необходимость, их выде
лывают и шьют камлеи. Усы употребляют для украшения нарядных ша
пок, иногда отправляют в Ситху для промена колошам, которые носят их 
в числе головных уборов.

3. Моржовый промысел

Если когда приходят моржи, то оных по большей части стреляют иэ 
ружей или колют копьями. Мясо и шкуру их бросают, вырубая только 
одни клыки. Но на островах сих в последнее время никогда значительного 
промысла оных не было.

4. Песцовый промысел

В исходе октября месяца начинают промысел песцов. Для того упо
требляют разные способы: клепцамй или кулемками, как лисиц, или
усами. Сей последний состоит в том, что на длинном и узком китовом усе 
нарезывают винт, и когда песец скрывается в норе между каменьями, то 
запускают туда ус и завертывают винт в шерсть, потом вытягивают и 
кладут петлю на шею. Иногда убивают и ружьем.

Количество добываемых песцов простирается на острове Георгия — 
голубых от 1000 до 1200, белых от 200 до 300; на Павле -—обоего сорта 
от 200 до 300. Шерсть на них довольно груба в сравнений с сортами сих 
животных по материку. Песцы принесены на льдах к сим островам пре
жде открытия оных и расплодились.

5. Птичий промысел

По очищении моря ото льдов птицы прилетают с половины апреля 
в великом множестве. Оной находится изобильно на обоих островах раз
ных родов, как выше описано. Но для употребления в парки добывают 
только три сорта, т. е. ар, топорков и ипаток. Ловят их разными сред
ствами. Иногда делают саки, подобно тем, какие употребляют при рыб
ной ловле, и когда птица летает подле утесов, то поднимают сак, накры
вают и она запутывается в сетке. Иногда делают особые сетки в t-’/ĝ e-a- 
жени длины и ширины, которые бросают сверху в утесах на то^лбсто, 
где видят птицы больше. Сетка при падении растягивается, и птицы, 
увидев оную, поднимаются с места и, попадая в сетку, запутываются и 
поднимаются вместе с оною кверху. Еще употребляют способ ловить пет
лями, сделанными из китовых усов, спуская оные на тетиве в утесах. 
Промысел начинают с майя месяца ар, а с июня ипаток. Число убивае
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мых птиц на Георгии бывает от 1000 до 2000, а на Павле от 5000 до 
7000. На сем последнем острове выделывают иногда до 150 парок, в ко
торые входит по 48 шкур арьих. Кроме употребления в парки, птиц ловят 
великое количество для пищи; при постоянном же промысле мясо оных 
большею частию сушат для зимнего употребления. Яйца разных птиц 
собирают в майе и июне. Спускаясь на ремнях в утесы, собирают оные 
и поднимают корзинами. Сбор яиц иногда соединен с опасностию, ибо 
ремни перетираются о каменья и охотник, оборвавшись, падает вниз и 
ушибается или убивается до смерти. Чему было много примеров по раз
ным местам. Яйца птичьи кладут в сивучий жир, и они сохраняются для 
употребления круглый год.

6. Разные работы

Кроме постоянного упражнения вышеописанными промыслами, в свое 
время немаловажную заботу, составляет на островах сбор выкидного леса 
на дрова для сушки шкур котов и отопления. Леса приносятся большею 
частию крепкими ветрами зимой и осенью с берегов Америки и восточ
ной части Азии, почему по очищении моря ото льдов ездят байдарами 
кругом островов и собирают вновь наносной. Если же оного недоста
точно, то выкапывают из песка старые, которые долго лежат в земле; 
[они] весьма сыры, но нужда заставляет прибирать все к рукам. Случа
ется иногда, что лесина или пень заброшены волнением в утесы высоко 
от воды. Тогда сверху спускаются на ремнях, перевязав себя ремнем по
перек тела; один спускается вниз, а несколько человек, стоя на высоте, 
травят ремень, обернутый около каменья.

С весны, т. е. с майя, йак начинается птичий промысел, и до ноября, 
когда оканчивается уборка котиков, все люди заняты работами и не оста
ются в бездействии, напротив того, зима есть убийственное время для 
здоровья. Сильный холод и бури препятствуют выходить на воздух, и 
потому алеуты сидят около огня в своих юртах, занимаясь песнями, пля
сками и женами. Некоторые из них вырезывают из кости разные безде
лушки, точат шашки, и многие алеуты хорошо играют в шахматы. Жен
щины шьют камлеи и парки и получают за то от компании плату.

7. Платежи за промыслы

По положениям, установленным г. Барановым, производился платеж 
за котики — 20; песцы голубые— 20, белые— 8 к.; за кость моржовую и 
усы 75 к. за пуд.' Г. Главный правитель Матвей Иванович Муравьев 
в 1823 году определил производить на основании Положения Главного 
правителя пятую часть цены, по таксе валового контракта означенной, 
т. е. котики — 20 к., песцы голубые— 18, белые — 20 к., кость моржо
в а я — 2 р. и 2 р. 40 к., у с ы — 1 р . за0 пуд. З а  промыслы же экономиче
ских вещей платы не производили, но выдавали оными в натуре каждому 
потребное для годового расхода. В 1825 году он же, г. Главный прави
тель, установил общую по всем местам таксу для платежа за разные про
мыслы, из коей к сему отделу Относится.

Такса платежа на Прибылова островах за разные вещи
'  [Р уб .] [Коп.]

Товарные вещи
За шкуру

котика   — 30*
песца .. >

голубого . . .  .   1 —
белого   — 20
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За 1 пуд
усов китовы х ............................................ . . . 1 —
кости моржовой

1-го с о р т а ........................................  V . . . „ 2 40
2-го ........................................Л . 2 —

Экономические ;вещи !
За 1 лафтак сивучий

п о лусекач и й ............................... — 80
холостяковыи . ' ............................... — 60
с р е д н и й ............................... .... . V" . . . — 40
м а л ы й ............................................ * . . — 20
сивучонковый ............................ ....  v Л . • . —. 10

» с  ш ер ст ью  . . . . .  
За 1 горло “

10

полусекачье ........................... . . . . . . — 60
холостяковое............................... ................... — 40
среднее ........................... ч  . . . . . .  . . — 20
сивучонковое ..................................................... — 3

За 100 горл сивучонковых летних . . . . 1 60
100 сажен к и ш о к ............................... .... . . 2 —
100 шкур птичьих........................................ . 1 —
* В  с н о с к е  с п и с к а  АГО-112, л . 350 о б . :  Главный правитель барон Фер

динанд Петрович Врангель с июля 1831 аа № 382 предписал шроияводнть 
платеж: аа холостяка — 50, яа серого— 40 к . '-

Чтоб иметь лучшее понятие о порядке платежей за промысел котиков 
и песцов вольными алеутами, то представляется один пример из расчета 
1824 года на острове Павле.

Упромыллено [Руб»1 [Коп.}

19 850 котов по 20 к     3970 —
Песцов

170 голубых по 1 р...................................   170 —
85 белых по 20 к. . . .   ..........................  17 —

27 недопесков голубых по 50 к. .    13 50
323 пуда усов китовых по 1 р   323 —

4493 50

При промысле находилось состоящих на участии алеутов действитель
ных работников, здоровых, прилежных и знающих совершенно свое дело, 
21 человек. Следовательно, вся сия сумма и должна бы быть разделена 
между ними, если бы они одни занимались всем промыслом. Но им по
могали и другие, не столь проворные, слабосильные старики и мальчики, 
кои все по способностям заняты были работами, а потому начальник от
дела, сообразно трудам их, и отделяет из общей массы в виде награды. 
Число таковых помощников было 19 человек, коим и выделено 1343 р. 50 к., 
а оставшиеся 3150 р. разделены на 21 долю, и каждому пришлось 150 р. 
З а промыслы ж экономических вещей выдано каждому натурою от 25 
до 30 р. теми же вещами. Итак, годовая плата им составила около 175 р. 
Впоследствии приводилось более 200 р.м

8 . Количество промыслов за 1824 год

На острове Георгия приобретено в 1824 году: 
Котов

осенних ........................................  5200
холостяков ..........................  . 350

5550 [штук]
М В сн о ск е  списка АГО-112, л. 351 об. : По разделу 1828 года приводилось- 

участникам: на острове Павла по 210 р., на Георгии по 255 р. Всех употреблялось 
в работу на Павле 39, на Георгии 22 человека, из коих участников 32 человека, а про
чим распределено по способностям.
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Песцов
голубых 
белых .

1161
288

1449

Лафтаков
сивучьих полусекачьих . . . 82
холостячьих

бо\ьших .................. 79
•средних ..................  . 377
м алы х ........................... 458

сивучонковых мелких . . 545

1491
Ремней нарезано из . . .  . 130 зверей
Горл

сивучьих разных . . . 938
сивучонковых..................
К О Т О В Ы Х .............. . 313

1927
Кишок

сивучьих больших . . . 111 зверей
средних и малых . . . 10 221 359
задних больших . . . . 155 14
средних и малых . . . 676 566

15 566 сажен
Сшито камлей из числа тех

к и ш о к .................. ....  . . 166
г о р л .................. ..  . . . 14

Уловлено
а р ........................................ 1469

. ипаток . . . . . . . . 780
Мясо

для отправления осолено бочек 7
высушено пузырей . . . . . 150

острове Павла [заготовлено в 1824 году]:

Котов морских
осенних ............................... 18 950
холостяков . . . . . . . 900

19 850 [шту]
Песцов

голубых . . . \.................. 207
б ел ы х ........................ .. 85

292
Усов китовых . . . . . . .

Экономических вещей
Лафтаков

сивучьих холостяковых ;
больших . . • . . 150
средних . . . V . . 120

сивучонковых .. . . ;. . . . 192 .

*- 462
От сивучей поступило, кишок раз-

ных 'сортов . . . '.;. . . . 2820 сажен
Птиц ар - . . . . .  . ; ' . ’ . 3280

14 Р у сск ая  Америка 20*



По положенной таксе:
[Руб/] [Коп.] [Р уб .] [Коп.]

Сих экономических вещей считалось на , 5» .» . 1373 -20
Прежнего остатку б ы л о ................................  л, . .. 430 — .
С острова Георгия получено . . . . .  . 4 ; 299 34

2102 54

И з числа коих выдано в комплектовку аЛ еутам
н а ...................................................................... ; . . 1223 70

На компанейские потребности израсходовано- . . 496 —
Остатка к 1825 г о д у ...............................  . . . . 382 84

2102 54

Следовательно, из всех добываемых на Павле вещей экономических 
нет излишка для вывоза и только расходуется на месте. С Георгия каж
догодно вывозятся в Ситху лафтаки, кишки, шитые камлеи, горла и 
иногда ремни. Для укупорки пушных товаров там же делаются мешки из 
сивучонков с шерстью, по особенным предписаниям, и пересылаются 
в Новоархангельскую контору. 6

6 На отдельном двойном  листе г ол у б ой  бумаги в сп и ск е  ЛОИИ-344, л. 176— 
176 об., 177: Российско-Американской компании Уналашкинской конторы донесение — 
О надобности для Уналашки экономических вещей. Июня 28 дня 1832, № 23. Под
высочайшим его императорского величества покровительством Российско-Американ
ской компании Главному правителю российских колоний в Америке, флота господину 
капитану 1-го ранга и кавалеру, барону Фердинанду Петровичу Врангелю. Контора 
сия имеет необходимую надобность в экономических вещах для укомплектования пар- 
товых [т. е. входящих в промысловую партию] алеутов и для байдар и байдарок, 
почему на благорассмотрение вашего высокоблагородия, прилагая при сем реестр, по
корнейше просит, не благоугодным ли будет сделать предписание в отдел Северных 
островов приготовлять для сего отдела ежегодно экономических вещей, на что и имеет 
честь ожидать вашего высокоблагородия резолюции. »

Далее приписано р ук ой  Ф .  П. Вранг еля :  Прошлый год из Унал[ашкинского]
отдела, кроме Георгия, поступило в компанию

[Лафтаков]
секачьих  ................................................................. . 1 1 9
м аточьи х ......................................................   81

Следовательно, понадобилось прибавить из Георгия на всю потребность] (см. 
другую ведом[ость])

[Лафтаков]
с е к ач Г ь и х ]............................................................. 140
маточ[ьих] среди[их] .........................................  1 ^qq
боль[ших] сивучонковых ........................... J

Далее приложен: Реестр экономическим вещам, потребным каждогодно для Уна
лашкинской конторы.

Лафтаков
50 секачьих бритых для байдар 

100 »
300 холостячьих и маточьих 
200 сивучонковых больших 

5000 сажен кишок сивучьих

Правитель конторы Яков Дорофеев.
Конторщик Петр Выходцов.

Далее приписано р ук ой  Ф .  П. Врангеля :  В Н[ово]арх[ангельскую] контору нужно 
500 лафтаков больших и средних, непременно. В Уналашке больших байдар 4 — 
потребно 24 секачьих [лафтака] иа каждую и в год три раза одеть; байдарок 5 — 
[потребно] от 3 до 6 больших или средних [лафтаков] на каждую. У алеутов <.. .>. 
От Георгия высылать в Уналашку сивучьи ласты на подошвы сколько можно более.
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[Глава] V . УПРАВЛЕНИЕ И КАПИТАЛЫ 
В ОБОРОТЕ

По прежним постановлениям начальник какого-либо отдела назывался 
передовщиком, а управляющий особой артелью — байдарщиком. С сими 
названиями определены были и на Прибылова острова люди, заслужи
вающие доверенность. Передовщик имеет пребывание на острове Павла, 
содержит в ведомстве своем все товары, собирает промыслы, рассчиты
вает алеутов и производит им платежи. И о всем производстве состав
ляя счеты, посылает в контору. До 1818 года они подведомы были Уна- 
лашкинской, а с того времени, по распоряжению Главного правителя 
Леонтия Андреяновича Гагемейстера, подчинены Новоархангельской кон
торе. Жалованья получали до 1825 года передовщик — 600, байдарщик 
Георгия — 450 р. С того времени г. Главный правитель определил пере- 
довщику 800, байдарщику 500 р., некоторым из промышленных по 400 р., 
а другие — на общем положении.

Начальник отдела каждогодно переезжает с острова Павла на Георгий 
для свидетельства тамошних дел и ревизии счетов. Переезд сей бывает 
на большой байдаре обыкновенно в апреле или майе, как установится ти
хая погода. Расстояния между сими островами полагают до 40 миль, или 
70 верст на румбе О. Случалось, однако ж, неоднократно, что при сих 
переездах много терпели от бурь и часто подвергались опасности погиб
нуть в море.н Ныне, когда в Уналашкинском отделе находится парусное 
судно, можно будет избегнуть переездов на байдарах и бот доставит вы
годное и надежное сообщение.

А . КАПИТАЛ ПРИ СМЕНЕ г. [А . А .] БАРАНОВА

Пред сменою г. Баранова произошли там беспорядки. Передовщик 
Игнатий Черкашенин сменен Петром Батуевым. И сей, известный своею 
опытностию, впоследствии сделался жесток в обхождении с русскими и 
алеутами, почему по приходе судна в 1817 году поступили от всех жалобы 
и он сменен судовым приказчиком Сизовым. Между тем последовала 
смена г. Баранова и вместо Сизова послан прежний Черкашенин, человек 
опытный, умный и прилежный. От сих перемен и счеты их за 3 года 
оставались нерешенными, и уже по 1821 год сделан подробный учет, по 
которому состояло:

[Руб-]
При смене Петра Батуева приказчиком 

Сизовым на острове Павла принятых
российских товаров на ....................................
экономических вещей ....................................

На острове Георгия у байдарщика Резанцева 
к 1 майя 1817*года состояло товаров на 15 156 

Получено с острова Павла от Батуева . . . 1809 
Из Новоархангельской конторы на

Ч и р п к о в е .....................\ г ....................... 3809
Приценки по счету сих т о в а р о в ......................  835

21610 20

Я В сн о ск е  спи ска  АГО-112, л. 353 об . :  Если едут с течением, то имеют курс 
ZOtO. [В ] 1829 [г.] при хорошем ветре, имея ходу байдаркой 5!/з узлов, переплыли 
на остров Г[еоргия] в .7 часов. Течение в параллель берега бывает 1 и IV2 [узла], 
а у мысов более. Поилив идет k :NO, отлив к ZW . Отлив действует сильнее прилива. 
Возвышение воды у Павла* и Георгия при новой луне до 5 футов.
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[Коп.] [Руб.] [Коп.]

40 800 
9537

36
Я>

20
29

15
56



Экономических вещей к майю 1817 . . . . .  10673 11
Долгов

на промышленных и алеутах по спискам
к о н т о р ы ...........................................: ,  . 15 988 71

по счетам байдарщика ...................... v Л '10 008 85 ,
25 997 56

' В с е г о ....................... 108 619 5

В. [КАП ИТАЛ] ПОСЛЕ ТО Г&
ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

В последующее за тем время обращение капитала состояло в следу
ющем расположении.

Годы

Капитал обращаю- 
щийся

Причислено от 
Новоархангель- 
с к о й  конторы

Отчислено 
к оной конторе

Барыши по произ
водству

Расходы по 
производству

[р у б ] [коп.] [руб.] [коп.] [р у б ] [коп;] [руб-] [коп.] [р у б ] [коп.]

1818
1819
1820 
1821 
1822
1823
1824
1825
1826 
1827

*-1828 
1829

1 251 372
124 043 
127 374
119 512
114 795 
111853
118 369
120 702 
117 727
119 022
115 221

65
72
54
35
81
27
34
88
3

23
39

9141 
2633 
8854 

20 670
16 572
24 446
17 734
25 346 
19 790
19 903
20 888 
16 383

64
40
92
94
21
42
47

3
79

90
72

74 616 
79 672 
70112 
65 422 
58 025 
46 012 
42488 
38 722 
41 881 
38 575 
35782 
36 635

42
14
4

31
72
51
50
7

38
98
3
6

1 129 994
53 558 
60 921 
50 862 
42 355 
36 036 
33 953 
33 257 
30113 
30 002 
29 654'

34
79
20
48
20
7

20
89
45

9
10

25 469
14 221
15 366 
15 321 
14 412 
11066
13 079
14 398 
12 894 
12 012 
11337

12
85
10
43
79
10
18
94
17
61
90 -*

* * В т ек ст е  сп и ск а  АГО-112, л , 354.

Для объяснения оборота капитала прилагается у сего выписка из го
дового отчета за 1827 год:

[Р уб .] [Коп.] [Р уб .] [Коп.]

Баланс к 1 генваря 1826 года
Товаров на острове

П а в л а ................................................ ...................................  26 783 47
Георгия ...............................................................................  24 709 60

Долгов на промышленных и а л е у т а х ...............................  4945 33

56 438 40

1547 75
19 903 —

222 30
30113 45

9'
41
63

9502 13

В с е го ...................117 727 3

К тому поступило
От счета

Главного правления ..........................................................
Новоархангельской конторы ........................................
У налашкинской „ ........................................
барыша и н а к л а д а ..........................................................

Баланс к 1828 году
Кредита

промышленным.........................................................  2379
ал еутам .................................................................................... 5127
женщинам...............................................................................  1995



Из того счета состояло балансом к 1 генваря 1827 года 
Кредита по счетам промышленным и алеутам . . . 9452 7

Поступило к отчислению
К счету

Новоархангельской конторы ........................................  38 570 98
Уналашкинской  .....................................................  520 —
торговых расходов ..........................................................  12 894 17

Баланс к 1 генваря 1828 года
Колониальною моне!ою .............................. ...............................  153 53
Товаров на острове

Павла ....................................................................................  24 039 97
Георгия  27 479 31

Долгов на промышленных и а л е у т а х ...............................  4617

56 289 81

В с е го  117 727

[Глава] V I. ЗАМ ЕЧАН И Е О КОЛИЧЕСТВЕ ВСЕХ КОТОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ С ОСТРОВОВ

По недостатку известий нельзя иметь точного сведения о числе всех 
котиков, вывезенных с островов. Чем больше любопытны подробности, 
тем менее они удовлетворительны. Для времени с начала открытия ост
ровов до правления г. Ларионова известия заимствую из сочинения 
г. Берха8  и некоторых записок г. Баранова; за время управления Ларио
нова здесь нет никаких сведений. Последующий период, с 1807 по 1811, 
также подробно неизвестен, и я собрал их из разных записок. Следова
тельно, не достает точности. По крайней мере с 1811 по настоящее время 
видны подробности промыслов и постепенное уменьшение оных, но за 
всеми неясностями можно довольно близко вывести содержание всего ко
личества.

А. ИЗВЕСТИЯ О ПРОМЫСЛАХ С ОТКРЫТИЯ ОСТРОВОВ

О вывозе компанией Лебедева-Ласточкина выше описаны разныя из
вестия, но я принимаю за справедливое — по письму г. Шелихова, кото
рый как компанион мог знать точнее.

Коты Песцы

[По Шелихову] .  .......................... ...............................................................................  40 000 6000

По известиям в ведомости при книге открытия Алеутских островов*
1786 на А л е к с а н д р е  компании О р е х о в а ............................................................. 37 725 2475
1791 на З о с и м е  и  С а в в а т и и  компании Протасова   45 500 4850
1791 на Г е о р г и и  компании Пановых . . . 'Н   31 627 946
1797 на З о с и м е  и  С а в в а т и и  компании К и селева  11 350 —
1798 на Г е о р г и и  компании Лебедева-Ласточкина  66 860 1453
По запискам Баранова
1791 на А л е к с а н д р е  компании О р ех о в а   50 000 3000

Итого . . . .  283062 18 724

* См,: Б е  р  х Е. Н , У к а з, соч., прим ...!.

8 См.: В. Н. Б е ’р х. Указ соч. .д
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В. [ИЗВЕСТИЯ О ПРОМЫСЛАХ]
В УПРАВЛЕНИЕ [Е. Г.] ЛАРИОНОВА 
ДО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ОБЩЕЙ.МАССЕ
По той же ведомости г . Бер*а: * вывезено в Охотск

Коты Песцы

1798 на С и м е о н е  (ком[панион] Широкий) ■ » . . . . . . . .  . 45 000 5339
1798 на А л е к с а н д р е  (К озлов)   . . ............................. 102 949 635
1798 на М и х а и л е  (Мухоплев) . . . . . .  . ' i . -л.    128000 —
1802 на А л е к с а н д р е  (П етров)................ .... . . . . . . . . .  52000 5379'
1803 на Д м и т р и и  (Федотов)............ ............. . . . .  ...................  85 759 521
1803 на П е т р е  и  П а в л е  (Пышенков) . . .  .  V ........................  . . 194 085 1846

Итого . . 607 793 13 702**
о

По документам Александра Андреевича Баранова видно, что
к 1803 году оставалось негодных котов .............................................   800 000 —

Из коих сожжено и утоплено в следующие годы до 700 тыс.

Итого . . .  1 407 793 —

* С м .: Б е р х  Е. И• У к а з. с о ч .% п ри л . 1. ** В  о р и ги н ал е  о ш и бк а , с л е д у е т  13 720ч

С. [ИЗВЕСТИЯ О ПРОМЫСЛАХ] ОТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
К УПРАВЛЕНИЮ Г. БАРАНОВА

[Коты] [Песцы]

По раздельной ведомости с 1803 по 1807 год упромышлено
1803    84753 1383
1804  . . . Г . . . . . . . .  24110 1966
1805 ........................................................................................ .... . . . . 13 924 1898

И того'. . . . 122 787 5247

Но [так] как за следующий период нет документов, почему обращаюсь опять к ведо^ 
мости г. Берха, по коей значится вывозов
1805 на Н а д е ж д е  и Н е в е  [И. Ф . Крузенштерном и Ю. Ф  Лисянским] 181 123 2896
1807 на М а р и и  С уки н ы м ..................... ....................................... ..........................  61814 3098
1808 на Ю н о н е  Карпинским................................................................................... 28 895 —
1809 на П е т р е  и П а в л е  Пышенковым ....................................................  55 705 80
1810 на Н е в е  и Р о с т и с л а в е  [Л. А. Гагемейстером и Бубновым] 39 678 2527

Итого . . . .  367215 8601

Если из сего количества вычесть промыслы, вышепоказанные за 1803,
1804 И 1805 годы, полагая, что оные поступили на корабли Н е в у  и 
Н а д е ж д у  у то остаток покажет промысел с 1803 по 1811 (примечая, 
что 1806 и 1807 годы промыслы были остановлены )...............................  244 428 3354

N3. К 1808 году состояло в Уналашке забракованных котов, исклю
ченных в негодность из старых промыслов Меркульевской 
компании, 312 324. Кои, может быть, состояли в числе выше
описанных, означенных в негодности 800 тыс.

Поступило в Ситхе американским корабельщикам котов
1806 года Б р а у н у ...................................................................................................... 1520
1807 Кампбелю [Кимбеллу] .............................   2296
1807 Виншипу .................................................................................................  1391
1811 Эрсу [Эйрсу] ......................................................................................... 11000
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1809 и 1811 Виншипу 
1811 Бланшарду
1810 и 1811 Эббетсу . 
1810 и 1811 Девису

121 514

12 314 
10 458 
62 262 
20 273

Отправлено в Кантон
1806 с Окейном [О’Кейном] ...............................................................................  104 813

[_ 1810 с Эббетсом- .......................................    6220

111 033

Итого . . . 476 975

D. [ИЗВЕСТИЯ О ПРОМЫСЛАХ]
С 1811 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Из раздельных ведомостей последнего периода

Годы Коты Песцы Кость Усы

1811
1812
1813

80 262 
77 345 
77 288

1696
1286
1249

74.24
89.19

107.38 114.20
1814
1815 | 143 969 — — —

1816
1817 с Павла 

Георгия

* 53 316 
51 547 
15 341

1062
947

25.12
12.15 —

Итого до смены г. Баранова 499 068

По смене г. Баранова

1818 с Павла 
Георгия

48 078 
14 098 | 644 23.36 82.40

1819 с Павла 
Георгия

46 032 
13 468 | 974 61.35 95.0

1820 с Пайла 
Георгия

40 200 
И  924 | 994 76.12 90.10

1821 с Павла • 
Георгия

' 39 700 
10520 | 1359 1.15 26.0

1822 с Павла 
Георгия

35 750 
9245 | 1427 38.26 53.12

1823 с Павла 
Георгия

27 900 
. 8319 ' j  1734 16.33 97.8

1824 с Павла 
Г еоргия

24100 
. .5773 | 2249 — 48.10

1825 с Павла 
Георгия

.19850
.-■5550 } 1806 — 310.0

1826 с Павла 24500 | 1588Георгия 5550
1827 с Павла и 

Георгия
23 250 2123 9 .0 57.0

Итого . . . . . . 413 757 14 898 | 230.37* 850.0**
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П р о д о л ж е н и е -

Годы Коты Песцы Кость Усы

*-1828 с Павла 19 700 ■ • 429 44.5 100.0
Георгия 350 1857 4 .0 81.0

1829 с Павла 18 450 • • 310 17.0 _
Г еоргия ' 4778 . 1652 1.0 74.11

1830 с Павла 17 150 . .. 315 _ 50.0
Георгия 3411 1б16 0.35 _- *

**-1831 с Павла 15 200 — _
Георгия 2834 — _

1832 с Павла 12 950 .— _ _
Г еоргия 3084 — —

[Итого с 1828 г .]  . .9 7  907 ^ " ■ |
[С начала открытия островов по 1828 г . см. ниже] . . . . . . .  3.080655

С 1786 года .............................................................................................................3 178562 -**

* В  ори ги н ал е о ш и б к а , с л е д у е т  227 пудов г !  фунтов. ** То ж е, 860 пудов. Р ук о й  К . Т. Х л еб 
никова  в т ек ст е  сп и ск а  А ГО И 2, л . 356 о б .  •* -* *  р у к о й  Ф .  П. В р а н г ел я  на о т д ел ь н ом  л и ст е  
сп и ск а  ЛОИИ‘344, л . 183.

Е. С М Е ТА 9 0 - ц  ПРИМЕЧАНИЕ “О

По всем же вышеописанным периодам вывезено с островов котов:
С начала открытия островов ................. 283 062
В управление Л ар и о н о в а ....................... . 1 407 793
С 1803 по 1811 ........................... 476975
С 1811 по 1 8 1 8 ...........................499 068
С 1818 по 1828 ................................................ . 413 757

И то го ....................... 3 080 655

Непостижимо, как могли сохраниться сии животные в продолжение 
40 лет слишком, и даже тогда, как [когда] о сбережении их не прила
гали особенного попечения. Из сего можно понять, что при открытии ост
ровов их было там по крайней мере не менее полумиллиона, но в то же 
время находилось много и бобров, коих ценность содержится, прежде и 
ныне, обыкновенно не менее в сложности как 1  к 2 0 , а часто и более. 
Следовательно, главное внимание обращали. на бобров, а котиков били, 
может быть, по тем только местам, где удобнее. Само собой разумеется, 
что если бы убивали наповал [т. е. подряд всех], тогда не оставалось бы 
для размножения, ибо котовая самка родит по одному и редко по два 
щенка. И следовательно, род сих животных без разборчивости подвержен 
скорому истреблению. Из последних периодов видно, что и при бережли
вости число их уменьшалось ощутительно. Например, в 1811 году выве
зено 80 тыс., в 1816— 53 тыс., в 1821 — 50 тыс., а в 1826 — 30 тыс. 
Следовательно, в первое пятилетие [уменьшалось] 35-ю, а в последнее 
40 процентами.

Количество песцов, напротив, умножается. Песец плодовит, и прежде 
меньше старались о промысле оных, а ныне наблюдают за тем прилежнее.

9 В оглавлении к части пятой: Смета о промыслах котиков.
0 - 0  В тексте списка АГО-112, л. 357.
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Но песцы если бы и удесятерились числом, то никогда не в состоянии 
заменить драгоценных шкур котиков. Это — звонкая монета нашего вре
мени. В старину от звериных шкурок употреблялись [денежными] зна
ками ушки и пол-ушки. Мы [ж е] их [уши от шкурок] обрезываем и бро
саем, но затем шкурка заменяет не ушкй, а полновесные кружки — 
пиастры.

[Глава] V II. ОСТРОВА, ПРИЛЕЖАЩИЕ 
К 0 [С Т Р О В У ] П АВЛА

К острову Павла прилегают три бесплодных каменистых острова вул
канического произведения. Сверх того, были мнения, что с Павла видели 
■острова по направлениям к ZW  и к NO. Последнее замечание ныне во
все опровергается, а первое хотя также опровергнуто многими, но мель
кает между тем нечто похожее на правду, о чем ниже сего означится.

A. БОБРОВЫЙ ОСТРОВ

Лежит от Павла к Z в расстоянии около 10 верст. Берега оного уте
систы со всех сторон, кроме северной, которая оканчивается низменно
стью; и можно приставать к сему берегу гребными судами. Остров имеет 
в окружности около 6  верст, пресной воды не содержит, травы мало, из 
животных водятся одни песцы в небольшом количестве. Нерпы или тю
лени ложатся на каменьях кругом оного; сивучей и котов вовсе нет ныне 
и не было с начала открытия, но тогда водилось на нем много бобров. 
Птиц по утесам много тех же сортов, как и на Павле, с коего и приез
жают на сей островок для ловли.

B. СИВУЧИЙ ОСТРОВ

Отделяется от Павла расстоянием в 150 сажен. Южная часть оного 
гориста, северная низменна. В окружности около 1 мили. Остров не со
держит ни воды, ни травы. Прежде водились сивучи, а ныне не прихо
дят на оный.

C. МОРЖОВЫЙ ОСТРОВ

Отстоит около 12 верст к востоку; длина оного с версту, а ширина 
сажен от 10 и несколько более. В тихое время можно приставать к оному 
гребными судами. На- нем нет ни травы, ни воды. Моржи и сивучи во
дились на оном прежде во множестве, и ныне первые иногда приходят 
от севера, но немного, а последние остаются там только на зиму; и 
с Павла всегда ездят в то время байдарками для ловли оных на пищу. 
Птицы гнездится по утесам много.

D. ЗАМЕЧАНИЕ ОБ ОСТРОВЕ К ZW  
[ОТ О-ВА СВ. ПАВЛА]

Все живущие на острове Павла русские и алеуты уверяют, что в яс
ное время видают-оный каждый год два или три раза на один румб и 
в одинаковом положении. Оттоль видны два холма, один другим не
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сколько прикрывающийся; с Бобрового острова — один холм; с Моржо
вого— два же, но отдельно отстоящие. Г [-н ] Бенсеман уверял, что, бу
дучи в сем море на шхуне Чирикове >1815 года, сам видел оный и пе
ленговал, но только не мог увериться по'Неясности в горизонте.

В рассуждении расстояния оного г. Сизов думает, что он далее 
в IV2 раза, нежели Георгий, и точный румб, на который видно с Павла,, 
есть ZW  V2 W . Расстояние от Георгия, полагает 40 [миль]. Следова
тельно, сей остров должен отстоять [от о-ва Павла на расстоянии] около 
60 миль. Но сие-то самое и доводитсядо противного мнения, ибо чтоб 
видеть на сем расстоянии, то остров должен возвышаться над поверхно- 
стию моря более, нежели на 1 0 0 0  футов.. Д  имея столь значительную вы
соту, он не укрылся бы от наблюдения многих мореплавателей, проходя
щих близко сего пункта. Думают, что льды или туманы, свернувшиеся до 
густоты, были причиною обманов, в которые вдавались жители острова.. 
Впрочем, и то и другое требует исследования.

Е. ЗАМЕЧАНИЕ О ВРЕМЕНИ,
УДОБНОМ ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ 10

Из вышеописанного положения явствует, что оба острова, Павел и 
Георгий, не имеют гаваней для парусных судов и те, приходя к ним, дол
жны становиться на якоре близ берега, свозить туда груз товарный и 
принимать оттоль промысловый. Все сие надобно окончить иногда в 6 , 8 , 
10 или много 12 часов, ибо оставаться небезопасно. Грунт хорош только 
в близком расстоянии, а в отдалении каменист и, следовательно, вреден 
для канатов. В правление г. Баранова суда отправлялись в октябре ме
сяце, чтоб получать промысел котиков того года. И [так ] как осенние 
месяца сопровождаются всегда бурями, то многие капитаны принуждены 
были рубить канаты и оставлять якоря, чтоб отдалиться от острова. 
С брига Марии  при Георгии был выпущен один канат весь и другой 
отрублен; шхуна Чириков потеряла два якоря. Кадьяк, А-лександр 
и другие суда приносили сию жертву, и считают известных только 8  яко
рей, оставленных в окрестности островов.

Случалось неоднократно, что суда, не становясь на якорь, держались 
в дрейфе, поколь приходили байдары с грузом, а во время получения 
оного ветер усиливался, и суда были принуждены удаляться от острова, 
приняв к себе с великим трудом байдары, и с оными терпели по несколько 
дней штормы. Или, что байдары на обратном походе при усилившемся 
ветре с великою для людей опасностию приставали к берегу, и только 
люди спасались, а байдары совсем ломало. После г. Баранова предполо
жено его преемниками, чтоб свежие промыслы оставлять до следующего 
года, и потому, отправляя суда в июне или июле, пользуются удобствами,, 
какие только лучшее время года доставлять здесь может.”

[Глава] V III. ОСТРОВ СВ. М А Т В Е Я г

Остров Св. Матвея открыт в 1778 году Куком и назван Гор. Лежит 
в широте 6 OV20, долготе 187°, протяжение имеет от ZO к NW  в длину, 
по замечанию Кука, 30 миль, ширины, по словам промышленных, от 10

19 В оглавлении к части пятой: Замечание о времени, удобном для коммуникации 
с островами.

» Помета карандашом на полях спи ска  ЛОИИ-344, л. 185 об . :  До эт[ого места].
1 То же:  Отсюда.
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до 12 верст. Северо-западная часть острова утесиста, а прочие отлоги. 
Гавани не имеет, но есть довольно обширные заливы, углубленные, но 
открытые от ветров. К Z W  от него отделяется остров, называемый Куком 
Остров Башен. Остров Матвея содержит несколько озер и много ручьев 
пресной воды.

А. ПРОИЗВЕДЕНИЯ [ПРИРОДЫ]

Сей остров малопосещаем, потому и сведения об оном, сколько можно 
было собрать подробных, любопытны. Они сообщены от жившего там 
промышленного [И .] Архимандритова.

1. Минералы

Н а острове находили железную охру, серный, или железный, колче
дан, слюдяной сланец, глины разных цветов и много камней кремнистой 
породы. О сих последних адмирал Сарычев, будучи на одном из малых 
островов, замечает; «В горах сего острова нашли мы большими глыбами 
каменья кремнистой породы чрезвычайно красивого вида, с нежными, 
разных цветов, жилками» . 1 1 Жившие там, в артели, употребляли оные для 
ружей с великою удобностию. Я думаю, что это должен быть роговой 
камень. Вулканических камней, или, по выражению промышленных, огар
ков, по всему острову разбросано.

2. Растения

Леса крупного нет, а в некоторых местах растет мелкий тальник; 
о травах вовсе неизвестно. Коренья питательные находили следующие; 
кутагарное очень горького вкуса, макарша в великом изобилии, приятного 
вкуса и здорова для употребления, корень, коего трава походит на мор
ковную, сладкого вкуса и приятен. На низменных тундристых местах на
ходили под мохом корень растения мелкими яблочками, подобно карто
фелю, который на вкус сладок и приятен. Из ягод родится изобильно 
шикша и морошка.

Выкидных лесов по берегам острова промышленники находили всегда 
много. Адмирал Сарычев замечает: «Н а восточной стороне острова (Пе- 
никл) по берегам находится много наносного леса, напротив того, на за
падной не видно ни, одного выкинутого дерева, по чему заключить должно, 
что на американском берегу против сего острова впадает в море какая- 
нибудь большая река, изобильная лесом» . 1 2  И в самом деле, река Куско- 
квим лежит почти на параллели острова Матвея, но берега оной, сколько 
известно, вовсе безлесны. Итак, должно полагать, что леса приносятся 
от Аляски или от севернейших берегов Америки.

3. Звери земные и морские 1 3

Из земляных зверей, по словам [И .] Архимандритова, водятся одни 
песцы, белые и голубые, но адмирал Сарычев-пишет, что их егери убили 
двух черных лисиц. ’

11 См.: С а р ы ч е в  Г: А.  Указ. соч., с. 88.
12 Там же. ‘
13 В оглавлении № части пятой : ' Земляные и морские звери, описание белого мед

ведя и моржа.
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О п и с а н и е  б е л о г о  м е д в е д я  и м о р ж а .  Из морских или во
доземных водятся белые медведи, которые и плодятся по всему острову. 
Самка медведя родит в майе по два щенка; пи1гаются морскими зверями 
и рыбой. К зиме не ложатся в берлогу, но бродят по льдам и по земле 
для сыскания пищи. Они беспрестанную войну ведут с моржами; заме
чено, что на людей они никогда не нацадали, разве при сильном голоде 
или когда бывают ранены. На земле они проворнее, нежели на воде. З а 
мечания [С .] Херна не сходствуют с повествованием наших людей. Он 
пишет: «Зимою выходят самцы на леду;а самки зарываются со своими 
щенками в наносные снега до возможной глубины и в сем положении пре
бывают без движения и пищи от декабря до марта. В последних числах 
сего месяца вылезают они из берлог и со щенками, коих обыкновенно бы
вает два, следуют к морю. Невзирая на огромность сего животного, ще
нята их удивительно малы и во время шествия к морю бывают не больше 
лисицы. Ступня же матки означает квадратный фут, и весом она тяжелее 
большого вола. Мясо молодых составляет вкусную пищу».14

Моржи водятся по всему острову и ложатся более на неприступных 
утесах, вероятно, во избежание нападения от медведей.

Любопытно следующее замечание о моржах капитана Кука. «Жир 
моржей вкусом походит на мозг, но ежели не посолить, то скоро испор
тится; мясо черно, жестко и крайне приторно; вкус сердец не хуже говя
жьего; растопленный жир дает много масла, которое весьма хорошо го
рит; кожи много послужили нам для прикрытия такелажа. Зубы большей 
части моржей были весьма малы, а у многих, самых старых и толстых, 
меньше 6 дюймов. Мы заключили, что старые зубы у них по временам 
выпадают.

Моржи лежали на льду стадами по нескольку сотен и валялись по
добно как свиньи. Голос их весьма громок и пронзителен и во время 
тумана извещал нас о близости льдов прежде, нежели мы оные могли 
увидеть. При каждом стаде, кажется, были часовые, которые при при
ближении нашем разбужали спящих, но все не прежде пускались в бегство, 
как после учиненных от нас выстрелов. Тогда в совершенном беспорядке 
бросались в воду, нам же доставались только наповал убитые, а смер
тельно раненные скрывались. Животные сии более видом, нежели на са
мом деле, страшны, стадами следовали за гребными судами, но, коль 
скоро увидели огонь на палке, ныряли в воду. Самки защищались более 
на льду и в воде, до самой крайности, и дети не покидают их и мертвых. 
Так что, застрелив первых, получали [в ]  добычу и последних. Одного из 
доставшихся нам моржей смерили; случилось, что не самого большого. 
Длина оного от рыла до хвоста 9 футов 4 дюйма, вышина от лопатки 
5 футов, длина передних пластиц (ластов) 2 фута 4 дюйма, задних — 
2 фута 6 дюймов, окружность у плеч 7 футов 10 дюймов, у задних пла
стиц— 5 футов 6 дюймов; весу без головы, внутренности и кожи до- 
25 пудов, голова 1 пуд 10 фунтов, кожа 6 пудов».15

4. Птицы

Из земляных птиц водятся здесь вороны, и несколько родов мелких 
птиц появляется летом. Из морских — ары, урилы, ипатки, топорки и 
чайки в великом множестве гнездятся по утесам.

н См.: Х е р н  С., М а к е н з и  А. Путешествие по С ев ерной  Америке к Л едо ви 
тому морю и Тихому океану , с о в е рш енн о е  г о сп одином  Херном и Макензием . Пер. и 
преди сл . В. Н. Верха. Ч. 2. СПб., 1808, с. 61.

15 См.: C o o k  ] .  А Voya g e  to the P a c i f i c  Ocean, undertaken. . .  f o r  making D iscover ie s  
in the Northern Hemisphere . P er fo rm ed  under the D irect ion o f  Captain Cook, Clerke and 
Core. Vol. II. London, 1784.
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5. Рыбы и другие морские животные

Весною появляется у берегов треска и находится во все лето; с авгу
ста приходят палтусы и калаги, коих и ловят удами изобильно. Китов 
приходит к острову много различных пород.

Репки, раковины и другие черепокожные находятся при острове.

В. ОПЫТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА МАТВЕЕ

Г[-н ] Баранов предписал правителю Ларионову отправить артель на 
остров Матвея для промыслов, но неизвестно по каким причинам сие 
предписание не исполнено и уже в бытность правителя Буренина отправ
лено на оный 20 человек русских под надзором байдарщика Куликова 
на судне.

Приписывают худому распоряжению сего байдарщика, что, не взявши 
никаких предосторожностей к прозимовке, не занимал ничем и работных, 
которых большая половина вместе с ним от бездействия подверглась цин
готной болезни и от нее померла. Архимандритов поступил на его место, 
и летом 1810 года они были вывезены обратно на Уналашку. По его 
уверению, можно получить на острове знатное число песцов, моржового 
зубу и шкур медвежьих.

Зима начинается с половины октября и бывает отменно холодна, 
наипаче при северных ветрах. Льды кругом острова спираются и дер
жатся с декабря по апрель месяц. Весна начинается в исходе апреля и, 
как во все время, до октября всегда стоит сырая погода и густые туманы, 
почему лето вовсе не~приметно.я

[Глава] IX . ЧАСТЬ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

Сей соседственный нам край малоизвестен. Старые предания о реке 
Хеуверен и обитающих на оной русских, подтвердившись известиями су
хопутной экспедиции, отправленной 1819 года под начальством [П .] Кор- 
саковского и [А .]  Устюгова, усилили сии басни и заставили многих лас
каться надеждою открыть соотечественников, скрывающихся между ди
кими.16 Один только дальновидный начальник колонии [М . И. Муравьев] 
решительно отвергал сии слухи. Но, держась правила, по собственному 
его выражению, что «упорное неверие столь же нехорошо и опасно, как 
и легковерие», не отменил сделать исследование. Отправляя экспедицию 
1821 года из судов Головнина, и Баранова, он в инструкции своей 
превосходно изложил причины возрождения слухов и отнес их к состоя
нию сомнения, намекая, что «через сомнение должно стараться достигать 
до истины».

Нам известны все путешественники, посещавшие Америку по обе сто
роны Берингова пролива, но описание об оных имеем только от капитанов 
Кука, Коцебу и г. Хромченко; -путешествие капитанов [М. Н .] Васильева 
и Бичи еще неизвестно.

Итак, чтоб иметь понятие чэ. ртоль близком нам крае, который подает 
великую надежду распространить торговлю и топографические сведения,

д Помета карандашом на полях спи ска  ЛОИИ-344, л. 187: До этого [места].
16 Историю п оц сков  морскими и сухопутными эк сп едициям и XVIII—XIX вв. ран

н е г о  р у с с к о г о  п о сел ени я  на р. Х е у в е р ен  см.: Ф е д о р о в а  С. Г. Р у с с к о е  население- 
А ляски  и Калифорнии. К он ец  X V Ilt  e .—1867 г. М., 1971, с. 64—79.
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я выписываю некоторые из тех известий, какие находятся в описании по
мянутых путешественников.

При сем должно заметить, что не вовсе еще уничтожено сомнение 
проникнуть от Берингова пролива к востоку до того пункта, куда прихо
дил капитан [У.] Парри. Порывы к открытиям приходят периодически 
и по нескольким неудачным опытам прекращаются до возрождения новых 
видов, на каких-либо вероятностях основанных. Не обинуясь, можно ду
мать, что и не достигшие своей цели путешествия последних мореплава
телей не уничтожат вовсе намерений продолжать исследование. Силы 
льдов подвергаются разрушению от волнения моря, ветров и температуры 
воздуха, но усилия ума человеческого, жертвуя людьми, с упорным на
пряжением рано или поздно достигают своей цели.

В продолжение с небольшим 50 лет мы видели возобновление подоб
ных покушений и знаем, что, куда-не мог проникнуть Кук, там проходили 
и открыли новые предметы [Ф . Ф .] Беллинсгаузен и [Ф .] Бичи. Где 
не полагали надежды иметь прохода, там свободно плавал Парри и пр.

А. ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ КАПИТАНА [ДЖ.] КУКА 
1778 ГОДА, СЕНТЯБРЯ

(В заливе Нортон). «Съехав на берег, нашел немало леса и множество 
кустарников, на коих было разных ягод великое множество, и уже созре
вали. Небольшие березы, ивы, ольхи росли между сиресами (хвойным 
лесом), но все мелки и не более полуфута в диаметре. Сосновый лес 
вдвое толще.

Назавтра двое мужчин, женщина и девочка прибыли к тому месту, 
где мы рубили дрова; черты лица их не так приятны,-нижние губы про
резаны. Железо ценили так дорого, что за 4 ножа, из старого обруча 
сделанных, отдали нам пудов 10 недавно пойманной ими разного рода 
рыбы. Я подарил несколько пронизков девочюе; мать, отец и она плакали 
от радости. При рассвете 16-го прибыло к нам 9 человек на 9 лодках. 
Приближались весьма осторожно, все пели и между тем один ударял 
меру [такт] в барабан, а другой делал разные телодвижения, которые, 
как и песни их, не были неприятны. Жилища их — подле берега, состоят 
из деревянных шалашей, на середине крыши — дыра для выхода дыма.

Все служители попеременно съезжали на берег, дабы погулять и на- 
•брать ягод. Я был также на берегу, видел несколько травы, много раз
ных растений. На небольших озерках, из коих иные покрылись уже льдом, 
было много диких гусей и уток. И сии так дики, Что мы ни одной не 
могли застрелить. Вдали усмотрены лесистые равнины и средней высоты 
некрутые холмы, по долинам текли реки, и одна, от NW , большая. Слу
жители, ходившие к сей реке, сказывали, что там весьма крупный лес. 
Я назвал залив сей Входом Нортона».17

1. Замечание [капитана] Кука 
о составлении льдов

«Льды (у  мыса Лизбурн) состоят из больших так плотно плавающих 
льдин, что и на гребном судне едва ли возможно было несколько про
биться с края; весь лед чист и прозрачен, кроме верхней части, после 
составившейся от ниспадавших снегов. Самые крайние льдины были не

17 См.: C o o k  ].  Op.  cif-
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менее 15 сажен в длину, до 5 в ширину, в воде погружены по крайней 
мере на 30 футов. Без сомнения, сии льды достигли таковой величины 
в продолжение нескольких лет. Сила солнечного действия весьма мало 
убавляет оных, ибо во время краткого пребывания сего светила на гори
зонте оно большею частию, и иногда по нескольку дней сряду, скрываемо 
туманом; а уменьшаются сии громады силою волнения, оные разбиваю
щего и иногда скрывающего части, над поверхностию воды стоящие, так 
что мы видели несколько ледяных гор, окруженных ледяными же отме
лями, на коих нашли глубины до 15 футов. Случиться может, что в один 
бурный год разобьет льдов больше, нежели составится оных в несколько 
лет, что и препятствует еще большему умножению».18

В. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ 
КАПИТАНА [О. Е.] КОЦЕБУ 19

«В сей залив (Зунд Коцебу) вошел Рюрик. В устье оного лежит 
небольшой остров; берега его покрыты выкидным лесом, между коим 
приметил деревья чрезвычайной величины. Течение имело постоянный 
прилив и отлив. Внутри входа большая губа простирается к N и Z ; в ней 
содержится несколько мелких заливов в берегах. Продолжение к О не 
определено, но Рю рик  следовал по направлению до меридиана 160°.

Берега в сём великом заливе, особенно северный, обитаемы индей
цами 20 высокого роста, которые были вооружены луками, стрелами и 
копьями. Платье имели из звериных шкур и кожаные торбаса, чисто сде
ланные, с украшениями; их юрты покойны и довольно углублены в землю. 
Все домашние вещи~ сделаны опрятно. Они имеют сани, для коих, ка
жется, употребляют собак, хотя кости и кожа оленей означают множество 
тех животных в сем краю».

Описание, изданное г. Коцебу о сем народе, показывает сходство 
оного с чукчами, описанными Куком на противной стороне материка, 
с коими иногда имеют торговлю, иногда ведут войну. Они принадлежат 
к поколению обитателей Кадьяка, и кадьякцы понимают их язык.

От сих индейцев [эскимосов] капитан Коцебу слышал, что залив 
в углублении суживается, по которому они имеют проход в большое море. 
Почему капитан Коцебу думает, что сия часть земли состоит из несколь
ких островов.

Берега залива казались меловыми. Круты и почти перпендикулярны 
к морю, возвышаясь от поверхности того на 600 или 700 футов, вершины 
коих покрыты зеленью. М ежду подошвой утесов и берегом скользкая по
катость около 250 .или 300 сажен, покрытая также растениями одного 
рода с теми, кои найдены на вершинах. Но как удивились путешествен
ники своему поспешному заключению, когда открыли близко, что сии 
утесы состоят из твердого льда, который, от солнечной теплоты сте
кая, катится книзу. При подошве утесов собирали разныя штуки мамон
товых костей, похожих на те, кои в бесчисленном множестве находят 
в Сибири. Сии зубы содержались в массе льдов и от таяния оных выпа
дали.

18 Ibid ., р. 194. •
19 Данная выписка сделана К. Т. Хлебниковым и з  кн . :  B a r r o w  ] .  A chronological  

history o f  v o y a g e s  into the arct i c  regions. London, 1818, p. 359—362. См. также: 
К о ц е б у  О. E. Путешествие в ЮлСный океан и Берингов  пролив для отыскания 
с ев еро-вост очного  м ор ско го  прохода, предпринятое в 1815—1818 гг. на корабле «Рюрик»  
под  начальством ф^ота лейтенанта К оц еб у .  Ч. I. СПб., 1821, гл. VIII.

20 Не индейцами, а эскимосами, рак как в заливе  К оц е б у  обитали только эскилюс- 
ски е  племена. ' . . \
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Кроме сих ледяных гор, не видел льду или снегу на земле и на воде 
•в сей части Америки, и погода стояла чрезвычайно ясная и всегда теп
л ая ; но на противном берегу Азии в сие' самое 'время года погода холод
ная и почти постоянные туманы. .

С. ИЗ ЖУРНАЛА МИЧМАНА [В. С.] ХРОМ ЧЕНКО21

Главный правитель колоний Матвей: Иванович Муравьев в 1821 году 
отправил экспедицию в пределы Севера для описания и определения не
посещаемых доселе мест, исследования о .народах и для опыта торговли. 
В инструкции г. Хромченко он сказал, что «Главное компании правление 
желает, да увеличится казнохранилище познаний просвещенного света 
чрез содействие сей экспедиции».>Г[-н] Хромченко в журнале своем сде
лал описание тех мест и народов, коих посещал. И из сего описания сле
дует здесь извлечение.

1. Произведения [природы] 
у мыса Дарби [Дерби]

«Лесу здесь изобильно, и все еловый, который толщиною не больше 
6 и 7 дюймов в диаметре; далее от берега растет березник и по берегу 
много кустарников и травы. Грунт земли каменистый, а в иных местах 
глина с песком. Селение находилось в нескольких шагах от берега. 
Позади оного есть небольшие озера с пресной водою, а к западу изли
вается небольшая речка в море».

Индейцы [эскимосы] сказывали, что иногда бьют оленей, мясо упо
требляют в пищу, а кожи на одежду, но, кажется, произведения моря 
доставляют им все нужное. Береговой их промысел состоит в лисицах и 
речных бобрах; первых они промышляют тогда, как начнет снег таять, 
ибо тогда зверь уже не может скоро бегать "и они -его догоняют на лы
жах; оттого-то все их меха, которые нам променивали, не такой доброты, 
как на Лисьих островах.11 Последних [т . е. речных, бобров] они бьют 
в озерах, но мы их видели очень мало».

2. Жители и их уборы

«Все вообще американцы, коих мы здесь видели, росту среднего, ли
цом недурны. Мужчины прорезывают нижнюю губу и вставляют в дыру 
чисто обделанный камень яшмы или алебастра.р Женщины почти все ма
лорослы, довольно приятны лицом и ничем себя не безобразят. Кроме 
колец, кои они всегда носят по пяти и по шести, я никакого особенного 
украшения не приметил. Должно думать, что сие семейство, которое я 
видел, имело во всем недостаток. Их женщины были так худо одеты, что 
трудно распознать, из каких шкур оные сделаны.

21 К. Т. Хлебников  приводит и з вл е ч ени я  и з  о ставше го ся  в с в о е  вр емя н е оп у б лико 
ванным журнала плавания В. С. Хромченко на б ри г е  «Головнин»  в 1821 г., с о д е р 
жавшего  описание  б е р е г о в  Сев ерной  Америки от мыса Ньюэнхем д о  залива Нортон 
и  с в е д е н и я  о местном населении.

П В сн о с к е  списка АГО-112, л. 318:  Сие замечание о промысле кажется неспра
ведливо, ибо лисицы вешние вовсе не имеют доброты, но все вывезенные на Г о л о в н и -  

н е  были лучше островных.
Р В сн о с к е  списка АГО-112, л. 318 об. :  Те вставки, кои я видел, были из сер

пентина, нефрита и смоляного камня.
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Оружие американцев составляют луки, стрелы, копья, дротики и 
.•якутские большие ножи. Острие копий сделано из меди, а стрел и дро
тиков — из кости с зазубринами.

Жилища их подле берега состоят из деревянных шалашей, покрытых 
землей, посередине кровли — дыра для выхода дыма.

Место якорного стояния в Зунде Головнина определено: широта 
fA°2b'2b" N, долгота 163°3/27// W , прикладной час — 6 час. 24 мин., воз
вышение воды 3 фута 8 дюймов».

3. Произведения [природы] в Зунде Головнина

«Повсюду, где только мы могли быть, находясь в Зунде Головнина, 
везде видели различное состояние земли: по большей части каменистую 
поверхность, покрытую тонким слоем земли или супеском, в иных местах 
почва глинисто-песчаная.

Климат Зунда Головнина суровый; во все время нашего здесь пребы
вания (в  августе) имели мало хороших погод, и если оные начинались, то 
ненадолго и скоро при южных ветрах наносились пасмурность и дождь. 
Теплота по термометру редко была выше 6°. На высоких горах внутри 
земли лежал снег.

Леса хвойные и лиственные поблизости берега не росли, но находятся 
к NW  от якорного места, в расстоянии до 25 миль. Ель, тополь и ивы 
■большие. Выкидного, леса по берегам очень много, и довольно толстый. 
Видели одно березовое дерево, на коем еще была кора толщиною в диа
метре более 4 футов, _посему должно полагать, что внутри земли есть и 
березник; но мы, кроме кустарников-берез, толстых деревьев не видели. 
Растений очень много разных родов, и между оными — дикой петрушки 
л  гороху. Ягоды — шикша, брусника, черника, голубика и морошка — 
были уже все совершенно созревшие.

Из береговых птиц находятся здесь гуси, утки и кулики разных родов, 
куропатки, лебеди, журавли и несколько воробьиного рода. Гусей, уток и 
лебедей внутри залива видели в таком множестве, что не было видно 
воды на пространстве, которое [они] занимали; но они столько осто
рожны, что за полверсты не подпускали. Журавли стаями расхаживали 
по берегу реки. Из морских [птиц] — чайки, гагары и морские голуби.

Рыбы обыкновенной морской роду лососей — красной, горбуши и ки
жуча, также гольцов -— бывает в свое время довольно, но тогда было 
мало. Иногда приходит в Зунд много белуги, но американцы с худыми 
пособиями оных мало ловят.

Мы видели и собак, коих; кажется, они употребляют для зимней езды, 
ибо мы в разных селениях находили большие и малые нарты».

4. Жители, их одежда, жилища, пища и пр.

«Жители Зунда Головнина, Кажется, не всегда бывают на одном ме
сте, но по временам года кочуют в'разные стороны. И они в сем месте не 
-гак многолюдны, ибо мы видели,- что их было не свыше 100 человек, ис
ключая женщин и детей. Они кажутся нрава тихого, добродушны, при
ветливы и миролюбивы, но, с другой стороны, должно думать, что ведут 
между собою войны, ибо имеют много разного рода орудий. Дружбу свою 
•они изъявляют прикасаясь три раза лбом к приятелю. При первом сви
дании немедленно* дарят лйсьими цли другими шкурами, а буде нет оных, 
то какими-либо из сйоих орудий к  приборов.
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Одежда их состоит из еврашечьих и оленьих кож; первые носят муж
чины, а последние с шароварами женщины. Мужчины прорезывают ниж
нюю губу и в прорези вставляют каменья, косточки и голубой стеклярус. 
У обоих полов проколоты уши кругом в хряще, а у женщин и носовой 
хрящ, в кои весят разные украшения. Женщины насекают на бороде две 
узкие линии и по руке у кисти кругом, что иногда кажется зарукавьем. 
На руках у кисти носят железные кольца, коих иногда бывает по шести.

Жилища американцев' приспособлены по временам года и находятся1 
в разных местах; и в сем случае по> множеству жилищ нельзя судить 
о народонаселении, ибо одно семейство имеет несколько жилищ по раз
ным местам.

Пищу их составляет все то, что производят земля и море. Попечение 
о заготовлении оной имеют женщины. Они в летнее время ловят рыбу, 
сушат и квасят оную. Собирают ягоды и питательные коренья, парят 
оные в горшках, примешивая рыбьей икры, и укладывают для сбереже
ния в большие деревянные коробы.

Понятия о высшем существе не имеют и, следовательно, веры не со
держат. Колдуны, или шаманы, заставляют их бояться дьявола и прино
сить ему в жертву съестные припасы.

О происхождении своем рассказывают, что от трех девок и трех раз
ношерстных кобелей произошли и расплодились три народа, а именно 
укивокмут, азиагмут и нунивокмут.

По смерти мужчины снимают с байдарки умершего кожу, кладут тело 
и имущество покойного в сию кожу, потом, стянув ремнями ноги к го
лове, завязывают и кладут в могилу на возвышенных местах. Над мо
гилою кладут кучу из плит или деревьев без всякого порядка.

Дикие употребляют и бани, но, кажется, не для умовения, а для ле
чения, и потому в банях занимаются всегда шаманы, и тот, которому 
удастся вылечить, славится по всему роду и отличается особым названием — 
Тумаго. Я видел, как один колдовал: скоро ли будет рыба? Он сел пред 
окружающими его дикими, снял со старшины камлейку и [так ] как оная 
была суха, то мял ее руками проворно, отчего производился шум, при 
коем он вопрошал дьявола и на свои вопросы сам же отвечал звуком из 
чрева, не делая ртом никакого движения. Американцы сидели все смирно, 
и на лицах их изображались страх и удивление. Другие, чтобы не слы
шать, что говорит дьявол, затыкали себе уши, иные отворачивались 
в сторону.

Оружие американцев состоит из стрел, луков, дротиков, копий, якут
ских пальм и ножей; последние получают они посредством чукчей из Ко
лымы и Гижигинска.

Образом жизни и языком сии американцы имеют великое сходство 
как с жителями залива Добрых Вестей и реки Кускоквим, так и с кадь- 
якскими островитянами и кенайцами. И потому нет сомнения, что они од
ного происхождения и рассеяны по сему пространству; друг о друге 
имеют сведения по рассказам, но они темны и смешаны с баснями.

Жители Зунда Головнина слабого сложения и тощи телом. Они часто 
курят табак и дым оного глотают до тех пор, пока одуреют, и после того 
следует сильный кашель. В Зунде я не видал человека выше 6 футов 
ростом; они скоры и проворны в упражнениях, но по образу жизни ле
нивы и особенно склонны к воровству».

5. Торговля
«На наши товары променивали они меха с хорошею выгодою. Напри

мер, за 41 лисицу, 120 соболей и 8 выдр мы заплатили 24 фунта табака, 
2 топора и 4 фунта бисера. Главные меха их состоят из вышеописанных
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названий. Соболи бывают цельными шкурами и в парках. Лисицы пре
имущественно красные, но есть чернобурые и сиводушки; изредка попа
дались и белые полярные.

Торговля производится посредством поколения азиагмут, обитающего 
по берегам мыса Валлиса, кои съезжаются с чукчами чрез Гвоздевы ост
рова. Известно, что чукчи вымениваемые от них меха привозят в Колым
ский и Ижигинский округа.

В сию экспедицию торговля была маловажна и вывезены были 
на бриге Головнине следующие вещи: 142 соболя, 27 выхухолей, 87 
лисиц разных сортов, 9 выдр, 4 норки, 10 горностаев, 5 бобров реч
ных.

З а  вымен сих шкур они брали охотно медные наручные кольца, чу
гунные котлы, топоры русские и пекулки алеутские, голубой бисер и ко
рольки крупные того же цвета, кои предпочитали всем другим вещам и 
ценили дорого».

6. Плавание брига Головнина [1821 г.]

Экспедиция для открытий состояла из брига Головнини и кутера 
Баранова. Первьщ командовал лейтенант г. [В . С .] Хромченко, а по
следним Адольф Карлович Этолин, который вышел прежде.

28 майя бриг Головнин оставил Ситху, на нем отправился в Кадьяк 
г. Главный правитель Матвей Иванович Муравьев.

7 июня пришли' в Кадьяк, где остался Главный правитель, и оттоль 
-байдарами отправился в Кенайскую губу.

12 июня Головнин вышел в море.
17 июня. Проходили в виду Унимака. В плавании от Кадьяка г. Хром

ченко приметил течение к ZW , иногда до 30 миль в сутки.
25 июня. Прошли Унимакским проливом.
30 июня. Увидали кутер Баранов у острова Гагемейстера, который 

-перевозил людей оттоль в Нушагак. Того ж дня стали на якорь в про
ливе Гагемейстера. Якорного места широта 58°44/53//, долгота 160°53/31/ W , 
•склонение компаса 25°22/ О. Здесь видел г. Хромченко обитателей ма
терика.

6 июля снялись с якоря и встретили вскоре бот, принадлежащий экс
педиции капитана [М . Н.] Васильева, под начальством г. [А . П.] Ави- 
нова.

7 июля. Взошли в залив Добрых Вестей, где имели свидания с жите
лями того места и реки Кускоквима. Кутер Баранов находился здесь же. 
В  заливе найдена широта 59°2/35//, долгота 161°46/46//, склонение ком
паса 2Г 23 ' О, прикладной час — 6 час. 15 мин., возвышение воды в но
волуние 14 футов.

11 июля. Пришел г. Авинов на боте в залив.
13 июля. Все три судна вышли в море, и г. Этолин отправился для 

описания реки Кускоквим. Отсель бриг Головнин продолжал плыть по 
мелям, на коих иногда приходил на глубину до 2 сажен.

15 июля. Видел часть острова Нунивока в 59°43г широты и 163° 15' 
долготы и назвал мысом Авинова.

21 июля. У берегов N Америки встретил военный шлюп Откры
т и е  и был у капитана Васильева;

22 июля. Стали на якорь .в .заливе Тачик [Головнина]. Широта 
S4°20'39", долгота 169°20'49". '

23 июля. Снялись с якоря и лавировали около берегов.
24 июля. Остановились на якоре у мыса Дарби.
25 июля. Снялись и ходили у берегов.
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27 июля. Пришли в залив Тачик, описывали оный, виделись с жите
лями, торговали, простаивая в ожидании кутера Баранова. Залив сей: 
назван Зунд Головнина. '

9 августа. Вышли в море.
12 августа. Видели матерый берег Америки, и часть оного названа 

мысом Румянцева.
14 августа. Увидали остров Нунивок- и описали часть оного.
17 августа. Подошли К острову Георгию, имели сношение [с  жите

лями] и по причине начинающейся бури>удалились.
18 а в гу с т а . П риш ли в  У н ал аш ку  и .О становились д л я  и сп р авл ен и я и  

ож идания к утер а . .
24 августа. Вышли в море.
7 сентября. Пришли в Новоархангельск.

D. ЗАМЕЧАНИЕ ОБ ЭКСПЕДИЦИИ КАПИТАНА [Ф .] БИЧИ 
[1826—1827 г г . ] 22

Капитан Бичи пытался проникнуть подле берега Америки и успел, 
в том более своих предшественников. В 1826 году он из Зунда Коцебу 
посылал небольшой бот, бывший при шлюпе, подле берега, который 
между оным и льдами проходил значительное расстояние. В 1827 году 
сей бот в крепкий ветер разбило льдами, и при том потеряли трех ма
тросов. В сие время не имели успеха проникнуть далее прежнего. Но вза
мен того капитан Бичи открыл две гавани между мысом Валлиса и гу
бою Нортон, из коих об одной говорит, что удобством не уступает Пет
ропавловской камчатской гавани. Впрочем, должно быть, что открытая 
им гавань есть Зунд Головнина, о коем он прежде не имел сведения

22 С вед ения  К. Т. Хлебникова о б  этой э к сп е диц ии  получены,  по-видимому,  н еп о 
с ред ственно  в Р у с с к ой  Америке ;  книга Ф .  Бичи вышла лишь в 1831 г. (см.г 
B e e c h  у  F. IV. Narrative o f  a Voyage  to the Pac i f i c  and Bearing’s Strait. London,  1831) -



[ Дополнения к части пятой]

[А. Ф. КАШЕВАРОВ.] ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ И ДЕЙСТВИЯХ 
РЕДУТА СВ. М И ХАИ ЛА1

24 июня 1834 года я благополучно прибыл в залив Тачик (Тебень- 
нова). Из Михайловского редута приехали ко мне управляющий оным 
Козьмин и помощник мореходства Глазунов. От первого осведомился, 
что при редуте во все время обстояло благополучно, торговля и знаком
ство с окрестными редуту обитателями распространяются более и более, 
и хотя в настоящее время нет еще ожидаемых выгод от сей торговли, но 
надежда к приобретению оных утверждается благоприятно. Сие посте
пенное ознакомление и развитие торговли нашей с туземцами объяснил 
он мне в следующем порядке.

Когда молва о нашем заселении в заливе Тачик от прибрежных жи
телей стала распространяться далее вовнутрь сего края, тогда в разное 
время и в небольшом числе стали стекаться в редут из тех мест народы: 
одни без всяких промыслов, чтобы только посмотреть наше заведение; 
другие же хотя и с промыслами, но с небольшим количеством. Все они 
толковали Козьмину одно: «Что присланы сюда от своего селения по
смотреть и убедиться, точно ли русские поселились здесь, что молва 
у них про русских страшная — бывалые в Нушегаке сказывали, будто 
русские дышат огнем, поселяются поблизости нас для того, чтобы отни
мать от нас промыслы и давать за них что захотят, и что близко никого 
к себе не подпушают. Мы имеем нужду в табаке и в железных вещах,

1 Данная з аписка  А. Ф .  Кашеварова  ( пи с ар с кая  копия в с пи ск е  ЛОИИ-344, 
л. 155—162 о б . )  представляет с о бой ,  по-видимому,  отчет Главному правителю тех лет 
( Ф .  П. Вранг елю)  или Главному правлению компании. В публикациях самого Каше
варова и в публикациях о нем эти материальг не  упоминаются (см. :  Л и п ш и ц  Б. А. 
А. Ф .  Кашеваров  как ис следователь Аляски.  — СЭ, 1952, № 1; см. также дру ги е  
прив е д енные  ниже работы). Рукопись-  содержит с в е д ен ия  о походах летом 1834 г. 
Кашеварова  и з  Михайловс ког о редута к р. Юкон (Квихпак) ,  к истокам ее притока■— 
р. Пастоль — и в окрестностях редута. Дополнены эти с в е д е н и я  данными зимней 
э к с п е д и ции  1833—1834 гг. А. Глаз уно ва  и з  Михайловского  редута к р. Юкон и 
с о о бщениями  уп равляющ е г о  редутом Г. Казьмина.  Следует отметить, что подлинный 
журнал Глаз уно ва  неизвестен.  Экстракт и з  е г о  журнала был и з дан  Ф .  П. Врангелем 
в 1836 г. ( Журнал мануфактур и торговли, 1836, ч. I, № 3),  прив ед ен  в его  работе 
1839 г. ( W r a n g e l l  F. P. Statist ische und Ethnographi s che . . . St. Petersburg,  1839), 
п ер е в е д ен  во Ф ран ции  (см.:  T e r n a u x - C o m p a n s  Н. Extrait du Journal  dAndre  
Gfasunou. . . pendant son v o y a g e  dans le nord-ouesl de  VAmerique. Nouve l l e s  de Voyage 
et d e s  s c i en c e s  Ceogr . ,  Ф erne serce ,  10 erne annee (t .  89).  Paris, 1841),  и с этого фран
цузского п ер ев о да  с делан в 1959 г. английский п ер е в о д  ( см. :  V а п S t о п е J. W. 
Russian explorat ion in interior Alaska. An Exstract f r om the Journal  o f  Andrei Clasu- 
nov.  — Pac i f i c  Nor thwes t  Quarterly ,  1959, vol .  50, No 2).

А. Ф .  Кашеваров  получил известность благ о даря  д р у г о й  с во ей  экспедиции.  
В 1838 г. он в оз главил  ' эк сп едицию на байдарках по и с сл е д о ванию северо- западного  
б е ре г а  Аля ски  от мыса Лис б е рн  (см.: К а ш е в а р о в  А. Ф .  1) Обо з р е ни е  берегов  
Сев ерной  Америки от мыса Баррова,  с о в е рше нн о е  р у с с к о ю  э к сп е ди ци ею  в 1838 г . —■ 
Сын Отечества, 1840, т. 1; 2)  Отрывки и з  дн евника  к орпу с а  флотских штурманов 
поручика А. Ф .  Кашеварова ,  в е д е нно г о  им при о б о з р е нии  п олярно г о  бере га  Рос сий
ской Америки по п оруч ению Рос с ий ск о-Американ ской компании в 1838 г о д у . — 
СПб. ведомости, 1845, № 190—193) .  .Журнал э к сп е ди ции  был опубликован в 1879 г. 
(Журнал, в ед енный  при « байдарной»  э к сп е диции ,  назначенной для  описи с еверного  
б ер е г а  Америки,  1838 г. июля  с 5-го. по 6-е число  с ентября того же года начальником 
э к с п е ди ции  к орп у с а  штурманов под/горучиком Кашеваровым.  — Зап. РГО, 1879, 
т. VIII, с. 275—361).  В  1977 г. это и з дани е  журнала было п ер е в е д ен о  на английский 
я зык  (A. F. Kashe var ov ’s coastal  Expedi t ions in Northwest  Alaska, ed i t ed with an intro
duc t i on  b y  J. W.  VanStone.— Fieldiand Anthropology, 1977, vol .  69).  Собранные Каше
варовым интереснейшие этнографические материалы по э скимосам Аляски обобщены им 
в статье «Заметки о б  э скимосах в Р у с с к ой  Америке»  (Сев.  пчела, 1846, № 227, 228).
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но боимся торговаться с вами. Теперь же (отвечая на дружеские увере
ния Козьмина) мы видим совсем противное нашим ожиданиям и станем 
чаще к тебе ездить и привозить свои промыслы». Прибрежные же жи
тели, обитающие около редута и с коими Вще прежде начались наши сно
шения, во всю зиму повторяли лишь одни свои обыкновенные обещания 
доставлять нам свои промыслы, но не цмея их по причине, что они пре
даны праздности до невероятия и к тому же промысловые места на Квих- 
паке удалены вовнутрь довольно далеко, куда путь сопряжен для них 
с трудностями, то они и не думали о'б исполнении своих обещаний, не
смотря на чрезвычайную свою страсть .к табаку; терпели недостаток сей 
по привычке к нуждам, который считается у них наравне с голодом. 
Пастольмюты имели мало сношений с редутом, но, однако ж, приезжали 
туда торговаться.

К тому времени, когда должно> приехать сюда азиагмютам, ближайшие 
соседи наши, тачигмюты, стали распускать слухи, что пастольцы ждут 
только азиагмютов, дабы с ними заодно врасплох напасть на редут и все 
истребить. Между тем лето уже проходило, а при редуте и поблизости 
около оного не было надежды запасти на зиму рыбы. Обстоятельства 
сии принудили Козьмина для расследования отправить Глазунова на 
байдарке к стороне бухты Шактоль, откуда жители приезжали в редут 
и усердно приглашали к себе русских, уверяя, что у них и рыбы, и раз
ных мехов гораздо более, нежели в стороне пастольмютов. Глазунов, 
пристав к устью реки Уналаклит, не застал уже тут хода рыбы, но встре
тил народ, именующий себя улюкагмют, спустившийся сюда по упомяну
той реке из тундр, с промыслами, и довольно с значительным оных ко
личеством. Здесь они обыкновенно поджидают азиагмютов и торгуются 
с ними. Улюкагмюты по неимению у себя байдарок не смели отважи
ваться на своих берестяных батах предпринять поездку к редуту, ибо 
путь сей должно совершить около берега Нортонова залива на довольно 
значительное расстояние, но с удовольствием предлагали промыслы свои 
Глазунову за выгодную цену. Но [так ] как Глазунов не имел у себя для 
мены никаких товаров, то поспешил за онымй в редут и через несколько 
дней, прибыв вторично в Уналаклит, застал уже тут азиагмютов, которые 
успели откупить весь промысел, какой только был здесь. Пришельцы сии 
поступили очень неприязненно с Глазуновым и даже явно хотели напасть 
на него, почему он и был принужден бежать оттоль в редут. Вслед за 
ним азиагмюты на 4 байдарах проехали мимо Тачика и кругом мыса 
Стефенс пустились к реке Пастоль, где, пробыв 3 дня, отправились 
тою же дорогой в обратный путь; пристали в сей раз к тачигмютам и 
даже торговались с Козьминым уступить ему несколько шкур бобров за 
гораздо выгоднейшую цену, нежели за какую он мог с трудом приобре
тать от ближайших своих соседей.

С наступлением зимы Козьмин готовил от себя экспедицию к пастоль- 
мютам для ознакомления и торговли с ними, но в день отправления оной 
проводник из тачигмютов отказался под предлогом, что такие неприяз
ненные слухи о пастольцах относительно редуту заставляют его сомне
ваться в жизни тех русских, которых он должен будет провожать в Па
столь, где всякое неприятное происшествие с русскими отнесется к нему 
как соучастнику заговора. Просил он отправить туда товары без русских 
и брался закупать от пастольмютов промыслы за выгодную цену, но 
Козьмин не мог согласиться на сие предложение. И таким образом утвер
дилось сомнение в неприязненных замыслах пастольцев против русских 
и не могло восстановиться сношение с Пастолью.

Зима проходила мирно и тихо, в новом редуте торговля шла очень 
медленно; многочисленного стечения народов из внутренности материка 
как в редут, так и в Пастоль, и в прочие места (в последние — по слу
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хам) вовсе не было. В числе от 3 до 6 человек не более изредка отважи
вались на многотрудное путешествие сие; и в числе их бывали и такие, 
которые вовсе без цели предпринимали оное. На вопрос Козьмина: 
скоро ли же придут сюда дальние народы для торгу, все ему одинаково 
отвечали и с некоторым удивлением: «Всегда так бывало, и больше людей 
не приходит из тех мест».

Сей первоначальный ход дел в новом редуте ясно показал управляю
щему оным, сколь ничтожна торговля с прибрежными народами и как 
мало надежды дождаться прихода большего числа жителей внутренности 
материка, нами занимаемого, с коими можно было завести дружескую и 
торговые связи. Решился он отправить от себя экспедицию в Квихпак и 
поручить Глазунову довести оную до того селения на сей реке, где бы 
можно было надеяться приобретать сходно и в большом по возможности 
количестве промыслы и нашим людям доставить безопасное место.

По мере приближения времени отправления Глазунова в экспедицию 
вести о пастольцах становились более и более неприязненнее. За досто
верный был принят слух, что они, собравшись в большом числе, засели 
по обоим берегам реки Апхун, по которой следовало идти Глазунову, и 
тут намеревались истребить сию экспедицию; между тем задерживают и 
других с Квихпака идущих к нам жителей, поселяя в них самые нелепые 
о нас понятия; кто же не слушал их наветов, того будто бы лишали про
мыслов силою.

Таковые известия заставили Глазунова помышлять о другой дороге, 
которая вела бы в Квихпак мимо Пастоля. Народы, приходившие зимою 
в редут со стороны бухты Шактоль, указали ему сей, путь, по которому 
можно, по словам их, достигнуть в Квихпак из редута в 8 или 10 дней 
и выйти на оную уже почти прямо в то жило, где начинается перемена 
языков и находится главнейший источник промыслов, стекающихся к при
брежным народам. У сего же селения начинается и перенос на Кускоквим; 
но чтобы достигнуть до сего места путем мимо Пастоля, то потребно 
будет времени не менее 3 недель. Сим кратчайшим зимним путем Гла
зунов отправился во внутренность материка декабря 31 дня прошлого 
1833 года, взяв с собою и редутскую экспедицию. Но предприятие сие 
Козьмина не имело желанного и Почти несомненного успеха, ибо Глазунов 
дошел до реки Анвик, отпустил оную обратно, опасаясь, что вскрытие 
реки и встреченная ими небольшая скудость в пище затруднят ей впо
следствии сей путь. Сам же со своими людьми продолжал следовать да
лее по сей реке, впадающей в Квихпак, и, наконец, достигнул довольно 
большого селения Анвигмют, на самом устье Анвика стоящего. Отсель 
на 3 дня пути вниз по Квихпаку стоит селение Анилухтахпак — то самое, 
которое бывает зимрю сборным местом торговли туземцев и до которого 
Козьмин поручал довести редутскую экспедицию. Здесь Глазунов рас
каялся в своей поспешности, что возвратил редутскую экспедицию, ибо 
все благоприятствовало бы нашей (здесь) торговле. От сего места экспе
диция Глазунова перешла через перенос на Кускоквим и, по оной подни
маясь, миновала устроенную на ней Колмаковым одиночку, и, пройдя не
сколько выше устья реки Хулитны, вступила в речку Тхалхук, вытекаю
щую из гор Чигмит (которые-составляют часть хребта гор, тянущегося 
вдоль западного берега Кена'йского залива; реки, берущия свое начало 
от восточной стороны сего хребта, впадают в упомянутый залив); на пути 
к сим горам, дабы перейти через них, Г лазунов проходил одни лишь 
пустые места, в которых не привитали даже звери. Настала распутица, 
усугубившая трудное положение Сей экспедиции; голод и безлюдие сильно 
начинали действовать на нравственность людей, составлявших оную. Г ла
зунов, не надеясь скоро найти впереди какое-либо жило и перенеся все, 
что только ведет зД собою жесточайший голод, решился в обратный путь,
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в котором, употребя с величайшим напряжением остатки усилия, достиг, 
наконец, последнего оставленного им селения, жителями которого был 
принят с непритворными слезами сожаления. Укрепив себя здесь, продол
жал он следовать обратно и вторично/ увиделся на 'Кускоквиме с нуша- 
гакским толмачом Лукиным, но [так ] к а к . Колмаков еще в генваре ме
сяце отправился в свой редут, то Глазунов, не видавшись с ним, не мог 
и дать известия о себе в Н уш агак,. ибо туземцам по устранении здесь 
одиночки не настоит надобности бывать ’ в Александровском редуте. 
В половине апреля сего года вся экспедиция Глазунова тем же путем 
благополучно возвратилась в редут Св. Михаила.

Из сего краткого обзора странствования Глазунова видно, что он про
шел в Квихпак доселе неизвестным путем, который по краткости своей 
от нового редута к начальному месту речных промыслов на Квихпаке 
очень важен для сего редута. В^самой реке Анвик, по рассказам Глазу
нова, находится много мест, показывающих жилища бобров, но по мало
людству и робости жителей, не осмеливающихся отдалятся от своих се
лений, нельзя еще ожидать большого здесь промысла. Собственно по 
Квихпаку Глазунов прошел расстояние только на 3 .дня пути, заключаю
щееся между многолюдными селениями Анвигмют и Анилухтахпак. Но 
на сем небольшом пространстве впадают в Квихпак 3 небольшие реки: 
Анвик, Пшанукшак и Чагилюк, по рассказам туземцев изобильные реч
ными бобрами, и в особенности последняя, где присоединяется к сему и 
многолюдство жителей. Вообще от селения Анилухтахпак вверх по Квих
паку начинаются промысловые места; тут же начало и перемены языков: 
жители к устью именуются квихпагмюты, имеют язык тот же, что и 
у прибрежных народов, или чнагмютов, т. е. кадьякский, а к вершине 
живут инкалигмюты, которые говорят на ином языке и владеют упомя
нутыми промысловыми местами. От селения Анилухтахпак экспедиция 
Глазунова перенеслась безлюдным переносом на реку Кускоквим и вы
шла на оную прямо у одиночки Колмакова, откуда бесполезно уже под
нималась вверх по сей реке, проходя пространство, обозренное Колмако- 
вым и Лукиным. Посему Глазунов исследовал нового только на 3 недели 
пути от Михайловского редута и на опыте подтвердил показания тузем
цев, сколь труден путь в Кенай со стороны Кускоквима.

Итак, первый год от основания нового редута показал, сколь мало 
выгод должно ожидать от торговли с прибрежными народами, около ре
дута обитающими. Путь кратчайший для зимнего из редута сообщения 
с обильною речными бобрами рекою Квихпак исследован, он в сие время 
удобен, краток и нетруден; летний путь до промысловых мест с устья 
Квихпака остается неизвестным, кроме как по рассказам жителей, но из
вестия сии весьма различны, посему и недостоверны. Река Пастоль, при
мечательная если не своими промыслами, то стечением оных сюда ко вре
мени приезда азиагмютов в сию реку, осталась в исследовании, так ска
зать, недоступною для редута, ибо толки тачигмютов поселили сомнения 
о пастольцах. А  дорога, избранная Глазуновым вопреки первому наме
рению, уже известному пастольцам, утвердила сих последних в заблуж
дении, что русские, опасаясь их, естественно имеют и чувства к ним не
приязненные.

Из всех сих сведений я заключил, что мне необходимо предпринять 
должно экспедицию к пастольмютам для восстановления с ними дружес
ких сношений и дабы их вывести из заблуждения, столь неприятного 
как для них, так и для действий нового редута, ибо жители Пастоля, 
почитаемые могущественным народом в сей стране, при дружеских и род
ственных связях своих с азиагмютами имеют большое влияние на прочие 
народы, им соседственные, которые хотя в малом числе, но собираются 
из разных мест к пастольцам ко времени приезда сюда азиагмютов. Сле
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довательно, худое мнение о русских легко может здесь распространиться 
повсеместно и между столь робкими и неопытными жителями, чрез меру 
преданными всем видам суеверия, поселиться надолго.

ЗАМЕЧАНИЯ [О ЖИТЕЛЯХ]

27 июня я предпринял экспедицию к реке Пастоль с намерением вос
становления там дружеских сношений с жителями, проникнуть далее во
внутрь по Квихпаку для ознакомления с жителями. Но усилившаяся 
болезнь моя принудила меня оставить сие предприятие и, имея все бла
гоприятные для сего намерения обстоятельства, я возвратился на судно 
6 июля, гораздо ранее, нежели как было должно. Посему успех моей экс
педиции состоял только в подробном исследовании кратчайшего водяного 
пути от редута в Квихпак, осмотра почти до вершины реки Пастоль и 
восстановлении дружеских связей с пастольцами. Но тем не менее пола
гаю, что сведения, собранные мною на пути в Квихпак, в Пастоль и около 
редута, с присовокуплением тех, кои мне передали Козьмин и Глазунов, 
могут достаточно ознакомить с сею страною. В сем предположении я 
начну мои замечания обозрением народов, долженствующих иметь сно
шения с редутом Св. Михаила. Путевой же журнал моей экспедиции при
ложится к составляемой мною карте сих мест.2

Народы, обитающие при берегах на пространстве от мыса Родней до 
мыса Азъячагъяк, называются общим именем чнагмюты, но оно никогда 
у них не употребляется по причине, что туземцы именуют себя всегда 
по имени своего жила. От Азъячагъяка до Квихпака живут паштулиг- 
мюты (пастольцы), от Квихрака до Кижунака — агульмюты, а по Кижу- 
наку и далее от Кускоквима —̂ магмюты. Жители Зунда Головнина назы
ваются аклыгмюты, или тачигмюты. Они живут ‘здесь только летом, на 
зиму же переходят в Нортонов залив, где у мыса Дерби находится их 
зимник. Занимаются промыслом лисиц, белуг и маклаков, речных же 
бобров и выдр достают в мадом количестве от тундровых жителей — за 
табак, получаемый ими от азиагмютов, за жир, лавтаки и ремни.

От редута к N 0  милях в 35 виден мыс, известный туземцам под име
нем Уналаклит. Бухта, находящаяся между мысами Денбич [Денби] и 
Уналаклит, называется Ш актулак (Ш актоль). От берегов сей бухты во
внутрь, на тундрах, есть жители, именующиеся малимюты, которые при
ходят к берегу только весною при разломке льда для лова маклаков и 
не имеют торговли с прибрежными жителями.

От мыса Уналаклит к S впадает в море несколькими весьма мелкими 
протоками река Уналаклит, изобильная рыбою, и которая от устья своего 
вверх дня на 2 или 3 езды на байдарке принимает в себя реку Улукак, 
текущую от N. При устье Уналаклита есть селение, жители которого на
зываются уналаклигмютами. Они занимаются тем же промыслом, что и 
аклыгмюты, и теми же средствами достают себе речных бобров и прочее 
от улукагмютов.

Река Улукак течет из тундр и, вероятно, начинается поблизости от 
Квихпака, ибо улукагмюты, живущие на тундрах около сей реки, при не
большом количестве своих промыслов еще достают оных от инкалигмю- 
тов, живущих около Квихпака* /променивая им табак, жир, лавтаки и 
другие вещи, полученные от азиагмютов и уналаклигмютов. Вообще дол

2 См.: К а ш е в ' а р о в  А. Ф .  Атлас Восточного океана.  — Зап. Гидрограф, деп.  
Мор.  м-ва, 1850, ч. VIII.
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жно полагать, что в Уналаклит летом стекается довольно промыслов и, 
кажется, можно еще более увеличить сие стечение.

Жители мыса Киктагук (находящегося на О стороне залива Тебень- 
кова) — большею частию переселенцы Цз: Тачика (селение возле Михай
ловского редута), точно так же как жители мыса Атхвик (Стефенс), по 
причине, что скудные средства к запасанию кормов у Тачика, а паче не
померная леность часто заставляют Тачйгмютов терпеть голод в высочай
шей степени. Киктагугмюты, имея сношение с Уналаклитом, приобретают 
немного речных бобров и промышляют'лисиц. Тачигмюты же случайно, 
и то очень мало, достают сих промыслов от приходящих народов. Атхвиг- 
мюты сами ходят в Пастоль и далее и покупают себе меха за табак, по
лучаемый ими в долг от азиагмютов. Летом от мыса Стефенс жители пе
реезжают на остров Кикахтахпак (Стюард) для запасения кормов, почему 
они также называются кикахтахпагмютами. •

Между низменным мысом, откуда начинается канал, ведущий в залив 
Тебенькова, и другим возвышенным мысом А зъячагъяк образовалась не
глубокая бухта, у середины которой впадает в море река Пытмыхталик, 
вытекающая из гор двумя рукавами, соединившимися у самого устья, от
чего составился здесь лоскут низменной земЛи в виде языка, на котором 
стоит селение Пытмыхталик. Около вершины сей реки, по рассказам жи
телей, есть небольшой лесок и водится немного речных бобров, но добыча 
их зимою сопряжена для туземцев с большими трудностями. Шерсть сих 
бобров почитается лучшею во всей стране. Пытмыхталигмюты по сосед
ству и связям своим с пастольцами имеют тот же самый источник к при
обретению промыслов, какой и у сих последних.

Несколько речек, вытекающих из гор, составили извилистую по топ
кой, низменной тундре текущую небольшую реку Паштули (Пастоль), 
громкую между чнагмютами по пристанищу тута азжиагмютов (азиаг- 
мюты) и по селению, почитающемуся огромнейшим из прибрежных. Се
ление сие состоит из 29 барабор и двух больших кажимов, куда собира
ются одни взрослые мужчины на совет. В бытность мою там я видел не 
более 70 человек мужчин, а с отсутствующими можно положить всех жи
телей около 100 человек мужеска пола.

С половины июля паштулигмюты и . пытмыхталигмюты выезжают 
в море в числе до 100 байдарок и там на банках производят лов белуг. 
К исходу июля начинают собираться в Пастоль квихпагмюты и агуль- 
мюты с промыслами для продажи азиагмютам. По всем сведениям, какие 
только можно было собрать в Паштули, я  полагаю, что более 50 байдарок 
не собирается туда для торговли. Почти всегда случается, что квихпаг
мюты, не имея времени долго ждать азжиагмютов, уступают свои про
мыслы паштулигмютам за жир, лавтаки (маклачьи), ремни и за табак, 
который всегда оставляют азжиагмюты паштулигмютам в долг. По при
езде же сих, всегда нетерпеливо ожидаемых гостей в Паштули начинается 
в течение первых двух суток беспрерывное празднество. Угостить как 
можно радушнее азжиагмюта, жертвуя всем, что только может доставить 
ему удовольствие и удивление, ищет случая каждый паштулигмют. Он 
тогда бывает доволен, потому что может потом хвастать дальним наро
дам, что угощал у себя в бараборе азжиагмюта, которые обыкновенно 
останавливаются станом около селения, соблюдают строжайшим образом 
воинскую осторожность и имеют день и ночь часового в полном воору
жении. В гости же идут без зову, сами назначают, у кого хотят гостить 
и, смотря по расположению, дарят хозяина или делают ему выговор за 
худой прием. На третий день начинается торговля, большею частию гур
товая. Туземец приносит свои промыслы, а азжиагмют дает ему табаку 
и железных вещей по своему произволу гуртом же, и когда торг не схо
дится, то придает еще оленью одежду, и тогда, несмотря ни на что, берет
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промыслы к себе. С наступлением зимы паштулигмюты промышляют ли
сиц, а иные отправляются в небольшом числе с пытмыхталигмютами 
к дальним народам для торговли.

Доселе азжиагмюты содержали туземцев в заблуждении о неисчерпае
мом их богатстве в табаке, в бисере и в железных вещах, рассказывая, 
что табак растет у них на острове [А зи як ], а бисер и железные вещи на
ходятся в озерах и что с употреблением некоторых заговоров одни только 
избранные для сего женщины могут доставать их. Несмотря на наши уве
рения, что азжиагмюты обманывают, туземцы верят им по привычке. 
Видя же, каким образом делают в редуте из железа разные вещи, они 
сравнивают нас с азжиагмютами, говоря, что русские в хитростях не 
уступают азжиагмютам.

Когда я объяснил паштулигмютам, сколь для них выгоднее иметь 
с нами торговлю, нежели с азжиагмютами, которые бывают у них только 
один раз в год, и то на короткое время, они мне отвечали, что, конечно, 
видят пользу от нашего редута, имея через сие возможность доставать 
нужные для них вещи во всякое время года, но жаловались мне на то, 
что плата в редуте за промыслы, которые они достают с большим трудом, 
очень дешева, что одна только крайняя нужда в табаке, который сделался 
для них столь же необходим, как и пища, принуждает их торговаться 
с русскими. Приезд же азжиагмютов, через коих впервые они узнали упо
требление табака, с коими, имея древние связи, уже породнились, они 
ждут всегда с нетерпением, ибо с приездом их наступает у них время 
празднеств, игрищ, удовольствий, словом, время, единственное в году, и, 
считая азжиагмютов виновниками сих удовольствий, они всячески стара
ются угодить им. Но при всем усердии жителей азжиагмюты не вывозят 
с Пастоля более 40СГ шкур,, а в нынешнее время, должно полагать, и того 
менее.

Каждую осень большими водами понижается берег у Пастоля миль 
на 16 вовнутрь, в-сие время река Паштули теряется на сем пространстве. 
Единственное селение при сей реке стоит на возвышенном месте, но к не
которым бараборам достигает вода. Места, удобного для устроения оди
ночки, здесь я не нахожу. Рыбы и птиц бывает очень мало; большая 
часть паштулигмютов с начала лета переезжает к речкам, во множестве 
текущим как в Квихпак, так и из Квихпака, но и там не могут достаточно 
запасти себе на зиму корма. Летом разного рода птиц около Квихпака 
водится в величайшем изобилии, но от нерадения ли или от неумения 
паштулигмюты не запасаются ими. Зайцы водятся здесь во всякое время 
года. О больших озерах никто из прибрежных жителей не слыхивал, 
кроме небольших, образовавшихся на тундрах.

Начало реки Кувихпак (Квихпак) здесь неизвестно никому. Она впа
дает в море пятью устьями, считая от N; Апхун, Кувихпак, Квихмовак, 
Кипнаяк и Кажунак. Из Квихмовака еще идет рукав Куимла, а Кипнаяк 
и Кижунак у моря раздробляются на многие мелкие протоки. По Апхуну, 
устье которой находился в одной версте к W  от Паштули, кроме одного 
летника и двух барабор, принадлежащих паштулигмютам, нет никаких 
селений. На правой стороне устья Квихпака есть отдельные бараборы, 
куда переселились в нынешнее время несколько семей с Паштули, еще 
в прошлом году составлявшие, другое селение к устью на сей реке, ныне 
вовсе уничтоженное.

На Квихпаке есть 4 селений, в коих живут агульмюты, числом мно
гочисленнее пастольцев. У вершины сей реки впадает в нее несколько не
больших речек, в коих водятся в. малом числе бобры. Но главнейшее за
нятие агульмютов состоит в запасении чавычи, во множестве входящей 
в Квихмовак; также занимаются промыслом белуг и маклаков.

Об магмютах я не мог ничего узнать достоверного. Сказывают, что
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они не имеют сношений с народами вышеописанными, питают изискони, 
по наследству, ненависть к паштулигмютам и стараются зимою тайно 
убивать их в удобных местах на Квихпаке. Есть слух, что в одно время 
паштулигмюты, уговорив с собою чнагмютов и агульмютов, в числе более 
100 байдарок, отправились в Кижунак наказать магмютов за беспрестан
ные убийства. Но [так ] как, говорят, .Кижунак имеет возвышенные уте
систые берега, а магмюты живут в отдельных бараборах, устроенных 
в утесах, то приезжие храбрецы по неприступности жилищ своих неприя
телей принуждены были без всякого успеха и с потерею более 20 чело
век обратиться восвояси.

От вершины реки Апхун на 8 дней езды на байдарке вверх по Кувих- 
паку начинаются жилища многочисленного народа, именуемого кувихпаг- 
мюты. Они имеют 8 главных селений, удаленных между собою более или 
менее расстояния суточной езды';* имена сих селений, от устья Кувихпака, 
как сказывали инкалигмюты Глазунову: 1) Анкыхчагмют, 2) Такчагмют, 
3) Ингигагмют, 4) Иквагмют, 5) Укугмют, 6) Икаливигмют, 7) Такчил- 
килагмют и 8) Паймют. А  агульмюты, не раз бывавшие во всех сих се
лениях, первые 4 селения назвали мне согласно, как'показывает Глазунов, 
а с 5-го они именуют: 5) Кхкагмют, 6 ) ИкугмЮт, 7) Икаливигмют и 
8) Такчилкилагмют или Паймют. З а  Паймютом стоит селение Анилух- 
тахпак, откуда Глазунов перешел на Кушкуквак (Кускоквим). С селением 
Паймют прекращается на Квихпаке язык, которым говорят прибрежные 
народы от мыса Ныхта до острова Кадьяка.

Выше кувихпагмютов живут инкалигмюты, имеющие уже совсем от
личный язык от прибрежных народов. Глазунов говорит, что язык их 
есть смесь языков колошенского, кенайского, кадьякского и даже лисьев- 
ского. Инкалигмюты занимают большое протяжение от Кускоквима к N. 
Выше инкалигмютов народ именуется магагмюты, за ними далее инкылыг- 
мюты, а там чынхаты — народ неизвестный, о коих идет молва, что они 
имеют природный хвост и обросши, как звери, шерстью и что живут на 
середине между народами, имеющими сношение с О и W  берегом 
Америки.

От устья до селения Анилухтахпак на Квихпаке нет важных промыс
ловых мест; квихпагмюты покупают себе промыслы от инкалигмютов сле
дующим образом. Жители первого от устья селения, или анкыхчагмюты, 
занимаются деланием деревянной посуды, которую продают как прибреж
ным, так и внутренним народам. Первым за какие-нибудь привозные без
делицы, а последним за промыслы. Прочие кувихпагмюты с давнего вре
мени имеют торговлю с инкалигмютами, выменивая для сей торговли 
табак, железные вещи, жир, чавычью юколу и прочее от азжиагмютов и 
прибрежных жителей. Лавтаки и ремни также очень ценны, но по доро
говизне оных и по неизъяснимой страсти к табаку кувихпагмюты приоб
ретают их только собственно для себя, притом же инкалигмюты не имеют 
байдарок, а ездят на берестяных батах. С наступлением зимы инкалиг
мюты и квихпагмюты собираются в Анилухтахпак, где после игрищ тор
гуются между собою. После агульмюты и паштулигмюты в небольшом 
числе приходят к квихпагмютам и редко доходят до Анилухтахпака. 
Паштулигмюты приносят табак, бисер и железные вещи, а агульмюты 
к сим товарам прибавляют еще чавычью юколу, составляющую самый 
лакомый кусок у инкалигмютов, к которым чавыча приходит летом уже 
лощалая. По малочисленности приходящих прибрежных народов у квих- 
пагмютов остается еще немного пушных зверей, которых они уже сами 
летом отвозят в Пастоль и там, как сказано выше, продают их или аз- 
жиагмютам, или пастольцам.

Из сих замечаний видно, что ранее Анилухтахпака нет важных про
мысловых мест на Квихпаке; от сего же селения главнейшее стечение про
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мыслов на рынок Пастоля, где первое место занимают кувихпагмюты и 
агульмюты. З а  исключением малой собственности пытмыхталигмютов и 
агульмютов, речные бобры все вымениваются от инкалигмютов. Скудные 
средства и темное понятие жителей о количественности делают туземную 
торговлю маловажною, посему сбор сих бобров в Паштули не может быть 
значительным.

Из нового редута в Анилухтахпак два пути: один — летний, другой — 
зимний. Первый идет из залива Паштули через реки Апхун и Кувихпак. 
Из редута в Кувихпак можно попасть с небольшим в двое суток; от вер
шины Апхуна нужно подниматься до Анкыхчагмюта около 8 дней, а от 
сего селения до Анилухтахпака не менее 10 дней, всего выходит на сей 
путь более 20 дней исправной езды на байдарке. На гребном судне сей 
путь совершить трудно, ибо Апхун при вершине имеет течение от 2 V2 до 
3 узлов в час, а Квихпак с того места, где он не раздробляется на устья, 
т. е. от вершины Кажунака, по словам туземцев, гораздо быстрее Апхуна 
и усеян банками. Отсюда байдарки с помощью шестов поднимаются уже 
вверх по отмелям или в удобных местах запрягают собаку в бечеву.

Зимний путь, по словам Глазунова, весьма удобен для нарт. Две или 
три бараборы, поставленные в удобных местах, сделают его нетрудным 
и для пешеходов. В 8—10 дней приходят от Михайловского редута 
в Анилухтахпак.

Из Анилухтахпака можно попасть на одиночку на Кускоквиме в 5 
или 6 дней; от сей одиночки ровно в 15 дней достигают Александров
ского редута; посему для сношения зимою редутов Михайловского и 
Александровского потребно будет не более одного месяца, буде погода 
будет благоприятствовать.

Сии удобства путей, всегдашнее изобилие рыбы, миролюбивый нрав 
жителей при богатстве прсЛшслов делают Анилухтахпак самым удобней
шим местом для основания тут какой-либо оседлости; тогда только можно 
будет надеяться, что Михайловский редут будет несколько соответство
вать ожидаемым от него пользам, ибо, как я уже сказал, при ограничен
ности понятий прибрежных народов никак нельзя расширить через них 
торговлю с внутренними народами.

(Подписал) Корпуса штурманов прапорщик А . Кашеваров 

С подлинным верно: А . [К .] Тиль



П Р И Л О Ж Е Н И Е

А [Ф . П. ВРАНГЕЛЬ.] КАДЬЯКСКИИ ОТДЕЛ. 
ОСТРОВ КАДЬЯК

ЗАМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЙ ЗАПИСОК
г. [К . Т .] ХЛЕБНИКОВА

Климат и произведения

Остров Кадьяк и прилежащие к нему острова хотя и гористы, но вы
соких гор на них не находится. Вулканов, ни потухших, ни действующих, 
нет; и хотя землетрясениям подвержен весь архипелаг, однако ж горячих 
ключей не открыли. Образование сих островов совершенно иное против 
всей Алеутской гряды, которая образована действием подъемного огня 
и вулканов; напротив, в Кадьяке горелых камней, пемзы, деревянного 
уголья и т. п. не видать. Выходящий наружу камень есть аспид черный, 
очень чистый, без отпечатков. Почва земли местами глинистая, местами — 
чернозем, способный произрастать.

Южная и западная части безлесны. Напротив, северная часть К а
дьяка и к северу от оного лежащие острова — Еловый и Афогнак — по
крыты густым еловым и лиственным лесом, соснового <.. .>.

Внутри же Кадьяка тоже леса нет, а в бухтах и впадинах при речках 
и в местах закрытых растут кусты арники, ольхи, ивняк, березник. В за
ливах есть поля, ровные и довольно обширные, покрывающиеся травами 
и способные для разведения скота.

В 1833 году, в июне, было весьма сильное землетрясение в сей [П ав
ловской] Гавани, где двери в домах срывались от оного, и на близлежащих 
островах и Аляске, однако же прилива воды в Кадьяке не было. Трясение 
земли чувствовали в тот же день, и чрезвычайно сильно, на островах Ука- 
моке, Тигидоке, Бесплодных (где и провалы сделались) [и у Ново] алексан
дровского редута, и в Нучеке — на расстоянии около 420 итальянских миль.

N3. Пополнить из донесения.
ТМЗВ. В Кадьяке бывают громы летом, чего в Ситхе не бывает.
В 1834 году 25 майя только трава в Гавани стала показываться, а на 

Еловом острове и в закрытых бухтах по северной стороне Кадьяка уже 
довольно высокая была трава, цветы и кустарники распустили листья.

Господствующий ветер здесь зимою NW , а летом южные. На острове 
значительных рек нет; в каждую из глубоких бухт впадает какая-нибудь 
речка из озер, лежащих внутри острова, а река Карлук есть большая из
всех и довольно глубока и широка, чтобы в байдарках по ней верст <__>
ездить. Рыба чавыча в нее входит, а в другом месте по всему Кадьяку 
этой рыбы не бывает.

А—А По сп и ск у  АГО, Р-99, on. 1, д.  60, л. 2—12 об.  Автограф Ф .  П. Вранг еля  
не ране е  1834 г.
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Огородство

Оно было до того запущено, что в 1831 году компанейского картофеля 
нисколько не снималось, а частного на алеутских жилах в том году было 
посажено около 240ишкат ( —48 бочонков) и снято 2200 ишкат (=  220бо
чонков).

У Германа [на о-ве Еловом] снято 100 бочонков. У Селечного 
на Афогнаке — 30 бочонков. [Итого снято] 350 бочонков.

В 1833 году от компании посажено 87г бочонков, снято 56 бочонков. 
У частных при Гавани посажено 14, снято— 120. У алеутов на жилах 
снято 270. У Германа— 100. У Селечного — 30. [Итого снято] 576 бо
чонков.

В 1834 году <.. •>.
При Резанове пробовано в Чиниатской одиночке (Сапожкова) сеять 

ячмень и пшеницу, и снимали первого около 4 мешков (пудов 20). Тоже 
миссия пыталась сеять хлеб в малом размере. Нет сомнения, что ячмень 
может созревать, однако ж за неимением лошадей и отсутствием людей 
во время лета по промыслам хлебопашеством невозможно заняться на 
Кадьяке. Самое заготовление сена для скота сопряжено со столькими 
трудностями по неимению людей, что и скотоводство остается в одной 
мере, как ниже показано.

Горох может созревать и прочие обыкновенные огородные овощи: репа 
(очень хорошо), морковь, брюква, капуста, чеснок, лук, салат и капуста 
(большею частию без кочней).

При Кад[ьякской] конт[оре] хранится предписание Резанова от 9 ав
густа 1805 года — о разведении хлебопашества по разным местам Кадь
яка.

Из оного видно, что у* реки Сапожково от посеянного ячменя полу
чили урожай в 18, а овес в 12 раз, также яровая пшеница взошла хо
рошо, и г. Резанов, основываясь на сих успешных опытах, сделал 
предписание конторе распространить земледелие по разным местам, при
учать алеутов к сему занятию, завести лошадей и быков для вспахивания, 
завести земледельческую школу под руководством духовной миссии и 
таким образом положить основание сельского хозяйства и земледелия 
в сем крае.

Вероятно, многолюдство тогда еще дозволяло помышлять о подобных 
планах, ныне же не предвидится возможность приступить к исполнению 
оных.

Бобровые и рыбные промыслы отнимают всех людей с весны до 
осени, остаются хворые старики, жены да дети, так что действительно 
некем и некогда вспахать землю и пр. Лошадей в Кадьяке не разведено, 
и по трудности в запасании сена в большом числе их развести нельзя. 
Однако ж ознакомление жителей с сельским хозяйством есть предмет 
преполезный для нового поколения креолов и достигнуть оного можно и 
без хлебопашества.

Огородство в большом размере, заготовление овощей, грибов и пр., 
умение водиться с домашним скотом и т. п. — все сие могло бы быть 
предметом земледельческой шкрлы, и нельзя не сожалеть, что духовная 
миссия никакого не обратила внимания на предложения Резанова и не 
умела или не хотела воспитать, мальчиков, которые теперь были бы отцы 
семейства и, конечно, послужили бы примером и для других в домашнем 
быту своем, особливо если б и девушки под руководством доброй хозяйки 
были приучены к трудолюбию, опрятности и хозяйству.

По малолюдству и рассеянности полей при всем изобилии трав столь 
трудно запасать сена на зиму для скота, что умножить скотоводство 
нельзя, почему оно и остаетсй почти в одной мере уже около 10 лет.
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К 1 генваря 1834 года Быков Коров и вег елей Телят

В Кальсинской одиночке 9 18. 33
В Чиниатской (Сапожково) 4 19 25
В Игакской артели 3 6 13
В Павловской Гавани ■ 1 9 11
В Афогнакской одиночке 1 3 —
В Николаевском редуте . 1 12 4

Д9 67 86

В с е г о ..........................   . '172 | головы]

В  течение 1833 го д а  от убитого  ско та  (1 3  больш их, 10 средн и х  и 1 те 
ленок) м ясо  продано сл уж ащ и м  и получено в  п о л ьзу  ком пании  (п о  6  р. 
з а  п уд  или по 40  р . з а  больш ую , 20  —  за  средню ю  и 10 —  з а  м ал у ю ) —  
786  р. 75 к .

Ч ухонского  м асл а  от 50  [го л о в ]  ско та  дойны х поступило 56 п удо в 
3  ф унта, которое и продано  по 2 0  р . п у д  в п о л ьзу  ком п ани и ;

11 21 -50 »
з а  9̂цз _  25 в год пРио°р етен о  от ско та  д л я  компании.

У  частны х лю дей р азвед ен ы  свиньи  и к у р ы , но ко л ь  они б егаю т сво 
бодно и сам и  себе и щ ут корм , е д я т  ю колу и свеж ую  р ы б у , то и в к у с  их 
по больш ей части  неприятен .

П ри скоте и возле сена в косовиц у з а н я т ы  18 м у ж [ч и н ]  и 6  ж енщ ин , 
н а коих ж ал о ван ь я  и п ай ка на 4 5 60  р. С л едо вател ьн о , от оного ком п ани я 
терпит уб ы то к , но п ольза состоит в  том , что с пособием от компании  р ас - 
п ло ж дается  т ам  скот и м е ж д у  частны м и  лю дьм и  и о твр ащ ает  н у ж д ы  от
части.

Капитал к 1 генваря 1834 года
1Руб.] [Коп.]

Домового имущества всего о тд ел а .....................  149 897 81
Товаров, припасов и материалов............................  155 099 00

в артелях и р едутах ...................................  127 335 26
Мукомольного з а в о д а ......................................................  1413 75
У эконома на р ук ах ......................................................   1933 83
При конторе ...................................................................  288 90
Библиотеки в 420 т о м а х ............................................. 1265 80
Гребных судов .................................................................... 2336 60
Благотворных заведений ..................................................  2035 02
Компанейского скотоводства .........................................  4765 —
Долгов

на служащих и промышленных........................   . 80401 14
на а л е у т а х .....................................................  26 883 65

И то го   552 655 76 *

* В ор и ги н а л е  о ш и б к а . с л е д д е т  553 645 р. 76 к .

Расходы в течение 1833 года по всему отделу
[Руб.] [Коп.] [Руб.] [Коп.].

I орговых расходов было    103 112 58
За промыслы пушных зверей

собственно-кадьякским алеутам с соседними
островами......................................................................  9803 —

катмайским и сутхумским жит[елям] . . . .  2019 —
Николаевский редут ..................................................... 4882 —

1 Единицы и змер ения  в тексте не указаны.
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Константиновский редут ........................................  392Г —
[Ново] александровский редут в Нушагаке

со включением экспедиции.......................... . . 602/ —

26 651

[Итого] р асхо ды .................. 129 764 *

№ Э ту статью хозяйственную в Ситхе пересмотреть в контор но книгам 
* В  ори гинал*  ош и бк а , с л е д у е т  129 763 р. 58 к .

Железом
крыты

Строений в Гавани в 1834 году было:
[Год] Построено

1825 Церковь с колокольнею.
1829 Магазин двухэтажный на Ю отделений.

Флигель двухэтажный; в нем помещакт v.
квартиры:

правителя конторы, контора, под разнь е 
квартиры 4 отдел[ения] и казарма жена 
тых промышленных в 2 отделениях].

Дом одноэтажный, офицерская квартира 
и сироты девушки отдельно.

Флигель полуторавтажный; в нем квартира 
священника; в пяти отделениях] разные 
квартиры: в одном отделе[нии] — женатые Железом
промышленные, во втором отделе[нии] — крыты
служащие алеуты и в одном отделении — 
удильщики временные.

Поварни для промышленных.
1831 Б ан я.'
1828 Дом одноэтажный; в нем пекарня, квартира хлебопека, 

общая поварня и отделение для сушки i лины.
1826 Двухэтажная будка для колониальной провизии.

Будка для часовых.
1820 Артельная баня.
1825 Дом для скотника.
1833 Скотник на <̂ ...)> сажен.
1830 Дом о двух отделениях.
1822 Пильный сарай и купорная.
1824 Сарай для колониальной провизии.
1818 Дом, квартиры двум женатым промышленным.

В трехэтажных строениях помещаются мастерские; 
на место их предположено построить одно здание на 
12 сажен для помещения всех мастерских и мастеров.

Частных домов, вмещающих каждый по одному семейству 
ветхих ..................................................................................... 4
в хорошем состоянии

Обитатели Б

Под сею статьею г. Хлебников, говоря о душевных качествах алеутов, 
полагает, что ревнивости к женам они не чувствуют и что эта страсть 
«выворочена у них наизнанку», посему муж гордится иметь жену, у кото
рой более мужей. Жена, содержащая трех или четырех мужей, отличалась 
от прочих, а ныне даже еще большая часть мужей суть так называемые 
половинчики. Однако ж этот противоестественный обычай отнюдь не ис
ключает ревнивость, и покуда люди будут самолюбивы, до тех пор они 
будут ревновать к женам. Нередко случается, что один участник супру
жеской ложи вытесняет другого товарища и жена оказывает особенное

Б Помета на полях с писка  АГО-60, л. 5 об. :  №. В статье об обитателях NW 
Америки вообще сослаться на Гумбольдта и внести рассуждение <...>.
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Предпочтение и любовь к одному перед другим, то ревнивость возжига
ется и бывает причиною смертоубийства или самоубийства, как то при 
мне раза два случилось в Ситхе м еж ду. Кадьякскими алеутами.

Любопытный вопрос: нынешнее состояние кад[ьякских] алеутов в от
ношении житейского быта улучшилось кй против прежних времен — тре
бует внимательного рассмотрения. До Прихода россиян бывшие междо
усобные войны, всегда сопровождаемые 'жестокостью, ныне не существуют, 
но вместе с тем и самобытность народа погибла. Однако ж эта самобыт
ность в прежнем ее состоянии была ли Способна развить в кадьякцах чув
ство добродетелей и подвинуть их вперед’ по стезе человеческого образо
вания? Не имея понятия о высоких истинах религии, без художеств и 
наук, казалось, были они обречены оставаться навсегда в грубости нравов 
и во тьме ума. Обрели ли они спасительной религии и заметно ли в их 
нравах благодетельное изменение и в житейском быту какое-либо улуч
шение? Говоря о народе вообще/должно признаться, что состояние кадь- 
якцев ни в чем нисколько не улучшилось. Они считаются крещеными, 
но решительно никакого понятия о вере не имеют и даже наружные об
ряды религии не исполняют, и даже не знают. Жены имеют по нескольку 
мужей, мужья переменяют жен точно так,, как прежде у них водилось, и 
святость женитьбы отнюдь не соблюдается. Прежние игры и обряды ша
манства, да и вообще старые понятия их не заменены другими.

В домашнем быту переменилось ли что к лучшему? Ничего. Те же 
землянки, вмещающие по нескольку семейств каждая, та же неопрятность, 
та же безрасчетливость в запасаниях и расходованиях съестных припасов 
при меньшем довольстве, при меньших средствах удовлетворять необхо
димейшим потребностям жизни. С весны по осень все мужчины, к рабо
там способные, посылаются от компании в разъезды за бобрами и за 
птицами. С осени до весны они заняты земляными промыслами лисиц и 
выдр, и хоть эта мера необходима для существования компании, однако ж 
островитяне мало через оную выигрывают. При слишком умеренной плате 
за промыслы и весьма высоких ценах на товары, которыми платят им, 
они не в состоянии одеть себя и семейства свои без нужды, не говоря уже 
о щегольстве. Прежде они не нуждались в природной их одежде, а те
перь и сии парки и камлеи должны они по большей части покупать или 
другим образом выслужить от компании, и весьма' немногие имеют по 
рубахе и суконного платья. Ни в пище, ни в одежде состояние их не 
улучшилось. Самое огородство, к которому старались приохотить их, 
весьма немного помогло их домашнему хозяйству; от недосуга, худого 
присмотра и неопытности сажается при жилах алеутских такое ничтожное 
количество картофеля, что он более служит к лакомству несколько дней 
осени, нежели способом продовольствия в течение года.

Шелихов занял остров в 1784 году и тотчас завел оседлость. С того 
времени прошло 50 лет. Отчего ж в полустолетие так мало сделано 
в пользу народа? В ответ должно сказать, что по распоряжениям разных 
правителей колоний заметно истинное желание о водворении просвещения 
в сем крае, но не всегда с одинаковою ревностью исполнялись сии рас
поряжения и не всегда был удачен выбор лиц, от коих исполнение сие 
зависело. Наиболее должна была сему способствовать духовная миссия, 
но мы ниже увидим, что она ни в чем не соответствовала ожиданиям; она 
поддерживала разврат и вела беспрерывную войну с местным начальст
вом. Из правителей контор один Бандер [И . И. Баннер] был женат 
на россиянке, — следовательно, об образовании женского пола нельзя 
было и помышлять. Супруга Бандера (Н аталья Петровна) заведовала 
сама воспитательным домом девушек в течение двух лет ее жизни. После 
смерти ее [в  1804 г.] это заведение разошлось.

Впрочем, вся сия статья будет понятнее, если сначала рассмотреть
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вкратце историю учебных заведений и духовной миссии в Кадьяке, а по
том порядок в производстве промыслов алеутов. (После этих статей и 
следует обратиться к рассуждениям о состоянии алеутов вообще).

Миссия
Иждивением Шелихова и Голикова с высочайшего одобрения состави

лась духовная миссия в С.-Петер[ бурге] в 1793 году для окрещения 
вновь обретенных земель в Америке. И миссия сия прибыла на остров 
К адьяк в 1794 году, состоя из архимандрита Асафа [Иоасафа], трех 
иеромонахов — Ювеналя [Ю веналия], Макария и Афанасия, двух иеро
дьяконов — Ювеналя, брата Асафа,2 и Нектария, двух монахов — Асафа 
[Иоасафа] и Германа — и двух непостриженных.

В 1794 году осенью вскоре по прибытии миссии на Кадьяк поехали 
отцы Ювеналий и Макарий, один по северному, другой по южному бе
регу К адьяка, с толмачами и месяца в два окрестили всех жителей ост
рова.® Ювеналий в следующем году, [ 17]95, пошел в Нучек, остался там 
зимовать и окрестил чугачей — до 700 человек мужчин, потом перешел 
чрез узкий перешеек в Кенайский залив и в [17 ]96  году окрестил и 
тамошних жителей. Из Кеная переехал на южный берег Аляски, где тоже 
крестил, а оттуда перешел на озеро Илямну и тамошними жителями 
убит, неизвестно почему и каким образом.

Макарий в [17J95 году пошел в Уналашку, где он крестил островитян, 
но, встретив множество препятствий от враждующих между собой рос
сиян, принадлежавших к разным частным компаниям, он вскоре, кажется 
[в  17]96 или [17 ]97 годах, ушел в Россию.

Прочие члены миссии оставались в Кадьяке и ограничивали учение 
свое в окрестностях самой [Павловской] Гавани. Они занимались обра
зованием училища из креольских детей и земледелием. Но не умея сни
скать к себе уважения от местного начальства, с которым вели беспре
станную войну, требуя совершенной независимости, и будучи по большей 
части беспокойного нрава и предосудительной нравственности, миссия не 
успела устроить [ни] школы на прочном основании, ни распространить 
земледелия, ни приохотить жителей к сему роду занятий. Высокомерие и 
беспокойный нрав миссионеров противопоставил [восстановил против] на
чальство того времени, похожее отчасти на атаманство разбойничьей 
шайки, против них, и оттого даже в самых похвальных их предприятиях и 

трудах они не нашли нужного покровительства. Система, которой следо
вала сия миссия в обращении народов к христианству, была, кажется, 
ошибочна. Она не обращала ни малейшего внимания на изучение языка 
кадьякцев и ожидала все от чудесной силы креста. Мы видели, что в два 
месяца все кадьякцы были окрещены, не получив никакого понятия 
о значении сего действия. Следовательно, грубый народ сей оставался 
в понятиях и обычаях теми же дикарями, какие они были, и по сию пору 
совершенно чужды христианской вере.еИгрушки их, основанные на суеве
риях шаманства, со всеми гнусными, порочными, безнравственными уве

2 З д е с ь  д о п ущ ен а  ошибка.  В составе п ер в ой  р у с с к о й  право славной миссии на 
Ка дьяк в 1794 г. прибыл  и ер о д ь як о н  Стефан (см.: Очерк  и з  истории американской 
духовной мис сии.  (К а д ь я к с к а я  мйб сйя  1794—1834 гг . ) .  Издание  Валаамского мона
стыря к столетнему юбил ею  прав о славия  в Америке  (1794—1894). [Б. м.], 1894; 
2-е и з д . :  Валаамские ми с си он еры  в Америке .  [Б. м.]', 1900; Ф е д о р о в а  С. Г. Р у с 
с к о е  нас еление  Аля ски  и Калифорнии ( к о н ец  XVIII в.—1867 г.). М., 19/1, 
с. 236—242).

в На полях с писка  АГО-60, л. 7: С; Билл[ингсовой] экспедиции священник [В. Сив- 
цов] уже в [ 1.790"—1792] году некоторых окрестил на Кадьяке и по всей Алеутской 
гряде.
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селениями и теперь по-прежнему посещаются. От суеверия не отстали, 
в церковь не ходят (по крайней мере неохотно), святость брака не соблю
дают и переменяют жен своих, как прежде:, и нц молитв христианских, ни 
даже заповедей, ниже какое-либо понятие о религий не имеют. Они не 
знают языка учителей, а учителя пренебрегают изучением их языка; сле- 
д[овательно], от кого же и как научиться им. Распри и брань отцов 
между собою, преданность некоторых и& них к пьянству и плотскому рас
путству не могли также служить примером, достойным подражания. Мис
сия должна бы была прежде начать изучение языка и примером кротости 
и строгой нравственности вселить к себе' уважение как местного началь
ства, так и вообще всех жителей; и, вероятно, она бы тогда не встретила 
от первого тех препятствий и от последних того упорства или равноду
шия, как то на деле случилось.

Архим[андрит] Асаф в [17)97 году выехал в Россию/ с ним брат 
его иеродьякон. Другой, Нектарий, ушел в [ 1 ]806 году. Из монахов — 
Асаф помер [на Кадьяке в 1823 г .] , а из числа двоих непостриженных 
один утонул, а другой ушел с архимандритом. Иеромонах Афанасий 
остался при кадьякской церкви до 1825 года, тогда монахи переменены свя
щенниками. Итак, из всей миссии остался один монах, отец Герман. 
Сей-то монах был и достойнейший член миссии. Благочестием и умом он 
перед всеми отличался и в самом деле управлял миссией, будучи простым 
монахом. Жаль, что своих собратий не мог он удержать на пути благо
честия. Будучи пылкого нрава, он не сносил равнодушно оскорбления и 
притеснения, которые нередко испытывали другие члены миссии от местного 
начальства, и с горячностью вступался за права природных жителей, на
рушаемые строптивостью, жестокостью и распутством промышленных и 
начальников. И оттого сам подвергался множеству неудовольствий. Од
нако ж он один устоял из всех и поныне может служить примером тру
долюбия, благочестия и строгой нравственности. Почтенный муж сей при
надлежит к числу необыкновенных людей. Уроженец Воронежской губер
нии, из семейства (крестьянского звания) небогатых, но достаточных 
родителей, будучи взят в рекруты и побуждаем внутренне к иному роду 
жизни, ушел тихонько из дому, будучи 17 лет, и остался монахом в од
ном близком монастыре, в Саровском. Влекомый непреодолимой страстью 
к уединению или совершенной независимости от людей, он изначала со
брался два раза бежать и однажды дошел уже до Астрахани, чтобы пе
реправиться в Персию, но был возвращен в монастырь. Оттуда он, угово
рив трех собратий, ушел и, получив позволение основать новый монастырь 
на острове Валааме на Ладожском озере (ему казалось уже слишком 
шумно в своем монастыре), был деятельнейшим сотрудником в сем под
виге и, наконец, решился идти в Америку по первому вызову охотников. 
Когда миссия почти уже вся расстроилась на Кадьяке и один из всех 
остался, то удалился на остров Еловый и в глуши леса, в хижине, жил 
совершенным отшельником в уединении. Он занимался огородством и 
сажал прилежно картофель, обрабатывал сам свои грядки. Он учил и 
наставлял алеутов и русских; однако ж, не зная алеутского языка, речи 
его, кажется, не производили влияния на алеутов. Одна женщина, але
утка, жена промышленного русского, зашла однажды к Герману в хи
жину узнать от приехавшего из Нушагака человека о муже своем, кото
рый был туда угнан; [она] должна была услышать маленькую проповедь

I” На полях списка АГО-60, л. 7 об. :  Архимандрит Асаф [Иоасаф] был произ
веден в архиереи и для пострижения в сие звание выехал [с Кадьяка] в Россию; 
в Иркутске он пострижен в архиереи и с значительным причетом певчих, церковно
служителей и белых священников, тоже с богатою ризницею, отправился из Охотска 
в колонии в 1799  году на судне Ф е н и к с е , которое безвестно погибло в океане.
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от Германа, по привычке его никого не отпускать, не сказав несколько 
слов о религии, и слово его крепко врезалось в ее воображение. Она 
была распутного поведения, и в первый раз почувствовала угрызение 
совести.

Возвратившись домой, прежняя ее жизнь [по] казалась ей несносною; 
она вскоре опять пошла к Герману и объявила решительное намерение 
остаться при нем и спасаться. Герман был уже стар (60 лет). Преодолев 
первый испуг от. сего нечаянного события и помирясь с мыслью под ста
рости жить с сей женщиной, он принял ее, устроив для нее впоследствии 
особый домик на морском берегу. София научилась писать и читать по- 
русски в один год. И говорила она хорошо по-русски. К сей-то женщине, 
Софии, пристали вскоре несколько сирот — девушек из алеуток и крео
лок; она под руководством Германа соделалась их наставницей, расширяя 
огородство и приучая их к трудолюбию. В 1831 г. я нашел огородство 
в цветущем состоянии; и девушки-сиротки по здоровому виду и откры
тым веселым чертам показывали, что они довольны своим состоянием. 
Тогда я приказал конторе покровительствовать Герману, построить ему 
часовню и другими способами помочь. Это было исполнено, место его на
звано Новым Валаамом. В 1834 году у Софии было пять девушек (двое 
сами ушли, погрешив против требуемого от них целомудрия), и непода
леку от них переехало пять семей алеутских, которые тут и поселились и, 
получая сами, помощь от Валаама, тоже и тем подсобляли. На Валааме 
снимают до 120 боч[ек] картофеля, разводят репу, чеснок, капусту, мор
ковь. София с девушками с утра до вечера в трудах: летом около огоро
дов и рыболовства, запасают юколы и жиру, а зимою [занимаются] 
шитьем, плетут корзины и вообще около хозяйства; у них есть штук 10 
рогатого скота. Я  очень старался уговорить и упросить отца Германа, 
чтобы девушек утвердить в богопочитании, приучив к хозяйству, и, при
выкнув к трудолюбию, выдавать замуж, приискав хорошего мужика 
в алеутских жилах и поселив их около себя. Но все мое старание было 
тщетно; он держится правил монастырских, и те, которые не хотят 
оставаться в девственном состоянии, должны отойти с Валаама. Очень 
жаль!

Впрочем, польза от сего заведения очевидна влиянием на ближнее жило 
алеутов, хотя основание оного и не весьма прочно. Отец Герман ортодокс 
в своей вере, к которой он предан без всякого обмана или лжи. Будучи 
одарен быстрым умом и твердой памятью, мысли его, так сказать, бес
престанно разгуливаются в библии, священной истории и епитимии, что 
он знает почтй наизусть. И [хотя он] уже более 10 лет как от слабого 
зрения не пишет и не читает, но в упомянутых писаниях память его на
ходит богатый источник для рассуждений и разговора, который у него 
никогда не истощается и разливается быстрою речью, при всей его ста
рости. По наружности он киник, не печется не токмо о чистом 
платье или белье, но даже не умывается. Он нрава веселого, любит смеш
ному посмеяться, принимает участие Ио всех мирских событиях, особенно 
исторических. Однако, ж о сих предметах разговаривает недолго и, на
конец, перейдет непременно к своему предмету — к религии.

Он обрел на Еловом острове уединение и безмятежную жизнь, за ко
торой гнался во всю свою жйэнь; однако ж должен был прежде, на Ка
дьяке, выдержать и перенести “такие столкновения с людьми, какие, по 
всей вероятности, ему никогда бы не встретились в России, если бы 
с терпением следовал велению'.судьбы и не нарушал бы постановления 
законов, побегами избегая властей и ища независимости от людей. Но 
погрешности его никому не вредили и происходили не от злого сердца: 
он испил определенную ему чашу горести и потом получил награду в со
вершенном спокойствии духа своего.
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Он не искал почестей, ибо отказывался от многих предложений, ко
торые с радостию были бы приняты человеком, ищущим возвышения 
в обществе; он не хотел быть архимандритом, очень.понимая, что с каж 
дым возвышением он более и более бьиС бы связан и .более, и более бы 
удалялся от любимой цели: отшельником мирославить бога своего!

Посельщики

Шелихов исходатайствовал для заводимой им колонии 30 семейств ре
месленников из сибирских поселенцев (И ркутска), которые были отправ
лены с миссией в Америку: три семейства — на- остров Уруп, где и по
гибли, а 27 — в Кадьяк, откуда большая часть — в Якутат, где предпо
лагали устроить оседлость. Однако ж поселенцы сии, не получа должного 
подкрепления, не могли обстроиться или позаняться земледелием и по
гибли при нападении колошей [1805 г .] без всякой пользы. Также и 
оставшиеся в Кадьяке никакой пользы не принесли, и перемерли.

Школа

По прибытии [в  1794 г .] миссии архимандрит [Иоасаф] устроил 
школу из 15 креольских детей в доме миссии; учителем был Нектарий. 
По отъезде архим[андрита] он поручил отцу Герману главный присмотр 
за этой школой. До 1802 года она оставалась в доме миссии и потом 
взята в компанию, и некто промышленный Юдин обучал детей под при
смотром Кадьякской конторы. По приезде корабля Нева бывший на нем 
иеромонах Гедеон вновь устроил школу, для коей ' собрано было до 
80 мальчиков; и учителем их был Нектарий. Резанов приказал устроить 
земледельческую школу под присмотром отцов Германа и Афанасия, по
чему 20 мальчиков и было выделено в 1805’ году и-з числа 80 и отправ
лено в Афогнак, где тогда отцы и занимались земледелием. Мальчики 
сии частью разошлись/ а некоторые оставались до 1825 года, но не при
несли никакой пользы. По уходе Резанова найдено затруднительно про
кармливать в [Павловской] Гавани 60 мальчиков, почему и отправили 
20 в Карлук (рыбное место), 15 в Ситху, а в Гавани оставили человек 15. 
При мне в 1831 году я уже нашел одного слепорожденного ученика и 
одного учителя. Однако ж все сии различные приемы о заведении школы 
не совсем без пользы были, и теперь в колониях из служащих креолов 
некоторые бухгалтеры и содержатели магазинов — ученики того времени. 
Учитель последний, сам креол, обучался в П етерб[урге], но не способен 
на этом месте, и я предвидел, что если и прикажу собрать мальчиков, то 
они скоро опять разойдутся и толку не будет.

Девушки из сирот

Бандера [Баннера] жена взяла 10 девушек креолок для обучения ру
коделиям и воспитанию, но жила два года, и [после ее смерти] девушки 
разошлись. Муравьев в 1821 году приказал конторе призреть сироток и 
заботиться об их воспитании; их собрано было 6, однако ж некому было- 
воспитывать. Я застал 7 и с сожалением тоже увидел, что нет такой жен
щины, которая умела бы водиться с ними, как должно. Однако ж ста
рался поддержать это заведение сколько можно.
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Кожевенный завод в Уякской бухте
В течение 1833 года:

Поступило в вы делку Руб. Коп. Ив выделки обратно Руб.

67 сум табачных по 1 р. 50 к. 100 50 67 сум дубяных Гпо1 3 р. 201
Кож Кож

22 скотинных по 2 р. 50 к. 55 — 18 подошвенных'[по]Л0 р. 180
1 телячья — 50 3 передковых по 6 р. 18

3
156 00 1 [по 1^р.] 1

Расходы при заводе 403
жалов[анье] работнику 80 — 156
за дранье дубу и пр. 18 —

247
98 00 98

Барыш от завода . . . 149

Выделанных кож употреблено на компанейские надобности на 32 р.,. 
а на 371 р. продано за деньги.

Кирпичный завод

Завод сей для большего удобства предположено перенести в Среднюю, 
бухту, где ольховника довольно и гораздо ближе к главному ското
водству. Ныне устроен в Средней бухте Чиниятского залива; там дела
ются в год, смотря по надобности, 10 тыс. кирпичей, которые большею, 
частию высылаются в Н [ово]-Арх [ангельск]. Глина не очень хороша, и 
кирпич сей гораздо ниже добротою противу российских [из крепости. 
Росс].

Больница

Благодетельное заведение сие, устроенное г. Муравьевым, должно было, 
расширить впоследствии и в 1832 году занять просторный дом, отдельно 
от других строений стоящий, под больницу; в ней два отделения для 
больных и 25 кройатей. Порядок введен хороший, и присмотр за чистотою 
и пищею неослабный. Один опытный фельдшер, служивший многие годы 
при кронштадской морской гошпитали, имеет главный присмотр за здеш
ней больницею.

В том же 1832 году главный лекарь колоний г. Мейер объехал весь 
Кадьяк и во всех алеутских жилах пользовал больных и отсылал в новую 
больницу других, особенно венерических, коих много нашлось по жилам. 
В 1834 году с того времени выпользовано одних венерических <...>.

Народонаселение

По переписи 1833 года считалось собственное народонаселение кадь- 
якских алеутов [на] Ка дьяке,: Афогнаке, Укамоке, Тугидоке и ближних 
островах муже'ска пола 855, : гйенска 856, детей моложе 15 лет мужеска, 
[пола] 416, женска 383.
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Сих же алеутов в откомандировках: в Ситху <__>, в Росс <.. .>, в К у
рилы <...>, итого <.. .> ; в Аляске <. в Кенайской губе <.. .>, в Чугач- 
ской губе <.. .>.

В 1794 году, когда миссия пришла, одна восточная партия бобровая 
состояла из 1000 двухлючных байдарбк; западная хоть была гораздо ме
нее, однако ж более 100, наверное, в ней было, да по разным другим 
промыслам тоже немалое число долгкно было оставаться. Следовательно, 
вероятно, что перепись жителей, сделанная Барановым в 1792 году, когда 
нашлось мужеска и женска пола 5696 Неловек, не включает детей в себе, 
а одних взрослых.

Промысловые партии Д

В 1834 году из Кадьяка одна бобровая партия была отправлена 
о 81 байдаркеЕ на остров Укамок, куда отправилась из Павловской Га
вани 28 апреля. В исходе майя возвратились 12 байдарок на Кадьяк, кои 
по причине болезни [промышленников] от поветрия не были в состоянии 
следовать далее. Партия сия возвратилась 29 августа и у промыс
лила <.. .> (4 байдарки за болезнью возвратились). Из Нучека бобровая 
партия о 30 байдарках по берегу к Медной реке отправилась 24 ап- 
р [еля], возвратилась <...>, привезла <...>. В Кенайском заливе партия 
о 12 байдарках отправилась из Александровской одиночки <...>, возвра
тилась <...>, привезла <...>. Вдоль аляскинского берега партия о 15 бай
дарках отправилась из Катмая <...>, возвратилась <...>, привезла <...>.

Из кадьякских алеутов находятся в 1834 году в службе компании на 
жалованье 52 мужчины и 13 женщин, а прочие получают плату за про
мыслы.

Доходы кад[ьякских] алеутов от компании состояли в следующих 
суммах:

[Р уб .] [Коп.]
Плата . . »

за промыслы....................................................................... 7364 85
за ки то в ..................................................................................................   561 43
за уженье р ы б ы ......................... .........................................  2100 60
за временные раб о ты .......................................................................  3186 93
за собственные их байдарные камлеи при отправлении

на промыслы б о б р о в ............................................................................. 710 78
за экономические вещи (как-то парки, лафтаки и т. п.) 1628 90
бобров[ой] и птичн[ой] партий партовщ икам  144 22

Бобровой и птичной партий клепешным я китовым промыш
ленникам от компании дается табак и п орох ........................... 1466 27
на почесть приезжающих а л е у т о в ...........................................   267 38
на жалованье состоящим на с л у ж б е ..............................................  6958 —

Итого . . . .  24 389 36

Разделив всю сумму на число взрослых мужчин и женщин (1711 че
ловек), окажется, что круглым числом на каждого взрослого человека 
приходится в год от компании по 14 р. 25 к., не полагая ничего на детей. 
Если рассудим, что алеуту без птичьих и еврашечьих парок и без камлеи 
обойтись нельзя, потому что это составляет природную его одежду, и 
что, несмотря на это, он сии вещи должен покупать в. компании и платить 
по 4 р. за птичью парку, от 10 до 15 р. за еврашечью и по 5 р. за кам-

Д На полях списка АГО-бО, п о д  з аголовком,  л. 77: №. Пополнить из донесений 
о партиях бобровых и птичьих. Данная фраза перечеркнута, видимо,  п о сл е  написания  
про должения  этого ра з д ела  — см. ниже.

Е По спи ск у  АГО-60, л. 11: 80 байдарок  и справлено  на 81.
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лейки, и что все русские товарные вещи весьма дороги, то, конечно, бро
сится в глаза незначительность суммы, расходуемой на алеутов, и уди
вительная несоразмерность оной с пользою, от них извлекаемой.

Промысловые партии (продолжение])

В сем же году (1834) за промыслом птиц на парки отправлена семи- 
■беседочная байдара и 9 двухлючных байдарок, всего 37 человек. Из 
[Павловской] Гавани уехали 19 майя на острова Бесплодные, Чугачские 
и пр. Возвратясь в Гавань <.. .>, привезли <.. .>.

Другая птичья партия — шестибеседочная байдара и при ней 7 двух
лючных байдарок, всего 15 человек. Она отправилась из Гавани 23 майя 
в  Камышацкую бухту для ловли птиц и промысла нерп на лавтаки; воз
вратилась <.. .> и привезла <.. .>.

От компании китовых промышленников было байдарок двух- и одно- 
лючных: в Узком проливе (между <.. .>) 7, у острова Афогнака 3, у ост
рова Карлука 2, в Трехсвятительской гавани 6, в Игакской артели 3, 
в  Алитакской одиночке 2, [всего] 23.

Промысел китов начался около половины июня и продолжался по 
<...>, ранено было <,. .> китов, добыто <...>, а [у ]  частных промышлен
ников ранено <. . .>, добыто <...>, всего <...>.

Сверх того, в Нучеке была комп[анейская] кит[овых] промышлен
ников] 1 байдара и добыто от 16 колотых [т . е. раненных копьем] 3 кита, 
из коих 2 кита с усами. Кит, добытый некомпанейским промышленником, 
принадлежит ему безвозбранно, а если выкинет неколотого кита, то он 
принадлежит тому жилу, где его нашли: сие положение сделано
в 1834 году. Однако ж^усы (хорошие) должны быть проданы в компанию 
по 30 к. за большой и по 15 к. за малый ус. Китов с усами более в Ну
чеке добывается.

Долги

Д о л го в  н а во льн ы х  а л е у т а х  Н акап ливается весьм а много.
По Кадьякскому отделу оные составляли к 1 ген[варя] 1821 года 

5182 р., к 1 ген [варя] 1826 — 20 569, к 1 ген[варя] 1830 — 29963, 
к  1 ген [варя] 1834 — 30 677 р. Очевидно, что при управлении отделом 
Кошеваровым [В . И. Кашеваровым] сему злу сделана, наконец, оста
новка. Из последней долговой суммы исключено на умерших алеутов 
3793 р., а из остатка — 26 484 р. Главное правление весьма справедливо 
простило алеутам весь старый долг, именно <...>. Так что есть надежда 
при постоянном внимании правителя конторы и впредь не вводить алеутов 
в  неоплатимые долги; но вместе с тем необходимо нужно умножить пря. 
мые доходы алеутов от компании, т. е. потребно увеличить плату за про
мыслы и убавить цены на потребные им товары, особенно относящиеся 
до необходимой для них одежды.

Долги на служащих и промышленных по Кадьяк [скому] отделу 
к  1 ген[варя] 1826 года состояли 76 531 р., к 1 ноября 1830— 104368, 
к 1 ген[варя] 1834 — 80401 р. Следовательно, и эти долги не возросли 
по прежнему обыкновению, а уменьшились при г. Кошеварове.

Чтобы узнать, много ли с сйх долгов получено в течение трех лет, 
заметим: от Н [ово]-Арх [ангельской] конторы поступило долгов в озна
ченный срок 52 910 р., к Н [ово]-Арх [ангельской] конт[оре] отчислено от 
•оных 45239, исключено в торгов'ом расходе ( ? )  долгов на умерших 
13 477 р. Следовательно, получено с должников вместо всегдашнего 
прежде накопления долгов, который всегда, наконец, обращались в чистый 
убыток компании, 18160 р.
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Компания заготовила съестных припасов в течение 1834 года на Ка
дьяке в разных местах.

1. Китов повсеместно поступило в компанию 48 половин, а другие по
ловины промышленникам, т. е. всего дббыто 48 китов.

2. Жира в Трехсвятительской артеАи 1000 ведер, в И гакской— 153г 
в Карлукской одиночке — 70, в Афегнакской— 220, [всего] 1443 [ведраК

3. Китовины брюховой провесной в вышеименованных местах 
4745 прутьев. N3 (около 467 пудов).*

Китовины соленой 2 бочки. Юкблы рыб (красная, горбуша и кижуч) 
215 000 рыб. Рыбы соленой 5000 рыб. Свежей рыбы летом и зимою 
в пищу (летом гольцов, красной, горбуши и Кижуча, а зимою большей 
частью треску, но есть и палтусы, калага) около 49600 рыб. Лука соле
ного 165 ведер.“А ^

[В. И. Кашеваров]. Выписка промысловых
партий Кадьякского отдела,
бывших на промысле в лето 1834 года 3

1. Кадьякская бобровая партия, состоящая из 68 байдарок, промыш
лявшая с О Укамока, упромыслила бобров морских 13, кошлоков 5, мед- 
ведков. 2.

2. Отряд, состоящий из 8 байдарок, отставших за болезнью от ука- 
моксквй партии, промышлявши с О Шуюка, упромыслил бобров 1.

3. Птичная партия, состоящая из 37 человек в байдаре, промышляв
шая по О сторону Кадьяка на О Чугатских и пр., упромыслила птиц 
(топорков) 5920, бобров 3.

4. Птичная партия, состоящая из 15 челов[ек] в байдаре, промышляв
шая в Камышакской бухте, упромыслила птиц 2200, лафтаков нерпи
чьих 32, оленин 4.

5. Бобровая партия, составляемая Александровскою одиночкою, со
стоящая из 12 байдарок, промышлявшая по заливу Кенайскому и с О 
Чугатских, упромыслила бобров 13, медведков 2.

в. Бобровая партия, составляемая Константиновским редутом, состоя
щая из 27 байдарок, промышлявшая на рифу, неподалеку от устья Мед
ной реки, упромыслила бобров 27, кошлоков 2, медведков 1.

7. Бобровая партия, составляемая Катмайскою одиночкою, состоящая 
из 15 байдарок аляскинцев и двух байдарок Сутхумской одиночки, про
мышлявшая на О берегу полуострова Аляски от Камышакской бухты до 
Сутхумской одиночки, упромыслила бобров 8, кошлоков 5, медведков 2-

Правитель конторы В. Кашеваров

*  На полях с писка АГО-60, л. 12 об.: №. !/з состоит из передних ластов, коих 
в пяти прутьях 14 фунтов, в 2/з — в задних ластах и брюховой, в коих в пяти прутьях 
2272 фунта.

3 По спи ск у  АГО-60, л. 1—1 об.  Автограф В. И. Кашеварова  — приложени е  
к р ук опи си  Ф .  П. Врангеля.



ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ 
В ПУБЛИКУЕМЫХ СПИСКАХ РАБОТЫ К. Т. ХЛЕБНИКОВА 
«ЗАПИСКИ ОБ АМЕРИКЕ»

Список АГО-112

1. «Вид Ключевской горы из Нижнекамчатска, с Климовой горы. Вид дымящейся 
сопки Шевелич из Нижнекамчатска, оттоль же. Вид снят с реки Камчатки близ 
Козыревского 17 сентября 1812» (л. 289). — Тушь, перо.

Список ЛОИИ-344 1

1. «Вид Макушинского хребта на Уналашке на RsZO 37° в расстоянии] 80 миль 
ит[альянских]. Снят июня 28 1829 года. Вид Шишалдинской и Погромной сопок на 
остр[ове] Унимоке на Rs <• . ■> в расст[оянии] 89 миль ит[альянских], на RsNO 
8б7г° в расстоянии] 66V2 м[иль]. Вид острова Акутана на RsZO 49° в рассе
янии] 56 м[иль]. Вид Макушинского хребта на RsZO 15 72° в расстоянии] 
66 миль. Сняты июня 27 1829 в широте 54°57/, в долг[оте] 166°44' в полдень» 
(л. 25). — Карандаш.

2. «Вид SW  оконечности острова Унимока на RsOtZ в расст[оянии] 2 миль. Самая 
оконечность Унимока с кекуром при входе в пролив» (л. 2 6 ) .— Карандаш.

3 . «Виды вулканического острова. Остров Св. Иоанна Богослова, который показался 
из воды 1796, мая 8 дня. В расст[оянии] 3 миль с S стороны, 1819. В расст[оя- 
нии] 15 миль с N стороны, 1820. В расстоянии] 10 миль с О стороны, 1821» 
(л. 2 8 ) .—'Карандаш.

4 . «NO берег Атхи. 6 июня 1827 года. Огнедышащая гора на ZO 40° в расстоянии 
10 миль» (л. 62). — Карандаш.

5. «Остров Юнаска на NW в расстоянии 20 миль. Середина острова Амли в расстоя
нии 8 миль. О оконечность острова Амли в расстоянии на NW 65° в 5 милях» 
(л. 65). — Карандаш.

6 . «О оконечность о[строва] Амли с северной стороны, высокая гора на ZO 50° 
в расстоянии 3 миль» (л. 68 о б .) .К ар ан д аш .

7 . «Остров Семисопочный на NtW в 20 милях» (л. 69). — Карандаш.
8 . «Вид входа в гавань на острове Атту на RsZW  в 57г милях: а) мыс Гаванский, 

в ) мыс Саранной'бухты, с) островки при входе в гавань» (л. 71). — Карандаш.
9 . «SO оконечность Берингова острова на NOtO в 10 милях. W  оконечность острова 

Атту на StO в 12 милях» (л. 73). — Карандаш.
10. «Вид Ключевской огнедышащей горы из Нижнекамчатска, с Климовой горы. Вид 

дымящейся сопки Шевелич из Нижнекамчатска, оттоль же. Вид, снятый с реки 
Камчатки, близ Козыревского, 17 сентября 1812: 1) Шевелич, 2) Ключевская, 
3) Талбачинская» (л. 75 об.—7 6 ) .— Карандаш.2

11. «Остров Агатту, когда О мыс на RsSSO в 20 или 25 милях. Вид острова Каняги, 
когда мыс „а“ на SW  3А в 10 милях; „в“ — Бобровый островок. Вид большого ост
рова из группы, находящейся между Атхой и Адахом в 18 милях, когда утес „с“ 
на SOtS» (л. 79 об.). — Карандаш.

12. «NO мыс острова Кыски на NW в расстоянии от 8 до 10 миль. Южный мыс 
острова Кыски на RsNO % О в 10 или 12 милях. Острова Семичи на OSO 
в 20 милях. О мыс острова Атту на SO 15° в расстоянии 10 миль. Два безымян
ных острова на RsOtN в расстоянии 20 итал[ьянских] миль. Остров Крысий, или 
Авгадок, на RsOSO lU в расстоянии около 25 миль. Остров Чугул на RsONO 
в 13 милях» (л. 81—81 o6.)l — Карандаш.

13. «Вид острова Ситхина О в 6 милях, когда кекур „с“ на ONO. Остров Сигуам на 
W SW  в 6 или 8 милах. Остров Ситхина ,W на SW  87° в расстоянии 40 морских 
миль» (л. 82). — Карандаш.

14. «Вид гор посреди острова Павла на RsWtZ в расст[оянии] 9 миль. Вид N0 
оконечности острова Павла на RsNNW в расстоянии] 1 мили. Вид Моржового 
острова в расстоянии] */г мили»-(.л. 167). — Карандаш.

1 В списке ЛОААН-275 рисунков, нет.
2 Этот рисунок повторен в списке АГО-112 (л. 289).
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СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ, 
МЕСТНЫХ И УСТАРЕВШ ИХ СЛОВ

Аманаты — заложники.
Артифициальный (или искусственный) горизонт — прибор, употреблявшийся при бере

говых астрономических наблюдениях, К1}гда невидим морской горизонт.
Аршин — русская мера длины, равная 71.12 см.

Байдара — многовесельная лодка, обтянутая .щкурами морских животных, с каркасом 
из деревянных планок, скрепленных полосками китового уса (аналогичная эски
мосскому умиаку); 5—7-беседочные байдары — байдары с 5—7 банками.

Байдарка — обтянутая кожей алеутская охотничья лодка с закрытой, за исключением 
одного или двух люков для морских охотников, палубой (аналогичная эскимос
скому каяку); кожаная обтяжка сшивалась из лафтаков ( см. )  и натягивалась- 
на деревянный каркас из планок, скрепленных ремнями или полосками китового- 
уса; с приходом русских стали ^строить и трехлючные байдарки, которые широко- 
применялись в Русской Америке для перевозки пассажиров, береговых исследо
ваний.

Байдарщик — первоначальное значение — кормчий байдары; в Русской Америке после- 
организации РАК байдарщик — управляющий промысловой артелью, байдарочной 
промысловой партией.

Барабора (производное от камчат. «баж абаж »)— летнее жилище, шалаш.
Бат — лодка-долбленка индейцев северо-западного побережья Северной Америки (тлин- 

китов), имеет выраженный киль и приподнятые нос и корму; вместимость иногда- 
до 40 человек.

Бат берестяной см. Берестянка, берестяная лодка.
Белуга — белуха, белый кит (Delphinapterus leucas).
Берестянка, берестяная лодка — легкая плоскодонная лодка, обшитая берестой, харак

терная для индейцев лесной полосы Северной Америки — северных атапасков- 
и алгонкинов.

Бобр морской — традиционное, но неправильное название морской выдры — калана 
(Enhydra lutris).

Борщ, сладкая трава, пучка, пучки — камчатское название борщевика, семейства зон
тичных (Heracleum lanatum).

Бот — небольшое парусное судно.
Брачные нормы — у аборигенов северо-запада Америки существовало многообразие- 

брачных форм, характерных для переходного периода от материнской родовой 
организации к патриархальной общине; здесь была и легкорасторжимая парная 
семья, и многомужество (у  алеутов, кадьякцев); брак мог быть и патрилокаль- 
ным и матрилокальным; поскольку имелось патриархальное рабство, то был» 
и наложницы.

Бриг — небольшое двухмачтовое судно с прямыми парусами и острыми обводами.

Валовой контракт — договор, который заключали участники купеческих компаний 
XVIII в. для промысловых экспедиций на о-ва к востоку от Камчатки (см_ 
Пай.,..); с организацией в 1799 г. РАК принцип паевой оплаты (промышлен
ники получали «полупай») по в. к. сохранялся до 1818 г.

Вельбот — узкая длинная шлюпка с острой кормой.
Верста — мера длины, равная 1.07 км.
Вешняя лисица — весенняя, не дающая качественной пушнины.
Выкидной лес см. Плавник.
Выпороток — шкура утробного или новорожденного зверя.
Выходной мех — полноценная шкура пушного зверя с наиболее высоким и пышным- 

волосом.

Гарпун — метательное копье с отделяющимся наконечником, соединенным с древком 
сухожильным маутом (см.).

Генеральный (валовой) контракт — предписания 1803 г. Главного правления РАК 
о порядке организации промыслов и торговли в подведомственных компании 
американских владениях России, которыми руководствовались для расчета с про
мышленниками и служащими.

«Гербы российские» — металлические знаки в виде герба; раздавались по указанию 
правительства первооткрывателями Аляски и Алеутских островов местному насе
лению с целью демонстрации приходящим иностранным судам принадлежности 
данных земель России.

Головки — мера для сукна.
Гольцы— 1) обнаженные («голые») скалы; 2 ) рыба из породы лососевых.

252



Горла сивучьи — особая перепонка горла сивучей; употреблялась алеутами и эскимосами 
в качестве материала (наряду с кишками) для шитья водонепроницаемой одежды — 
камлеек (см .); выделанные сивучьи горла представляют собой полосы, наподобие 
кишечных, но короткие и по фактуре своей более плотные (наподобие очень тон
кой кожи).

Г укор — парусное двухмачтовое судно с широким носом и круглой кормой.
Дебурет — ткань.
Дрегалка, древгалка — палка для забивания котиков.

Еврашка — длиннохвостый суслик (Citellus undulatus).

Жило, жилье — жилище, а также селение. См. также Юрта.
Жилы (китовые и других животных) — сухожилия, употребляемые для связки каркаса 

байдарок и байдар (см.) ,  на гужи для клепцов (см.), на изготовление сухожиль
ных нитей, шнуров, веревок.

Запор для ловли рыбы — перегородка из камней, кольев или бревен поперек реки, 
часто с включением в нее рыболовных снастей типа ловушек (морды, мережи).

Запуск —- временное запрещение охоты на промысловых животных, вводимое с целью 
восстановления поголовья.

Земляные лисицы — материковые, в отличие от «островных».
Зимник —■ зимнее жилище; для эскимосов Аляски и алеутов это полуподземное жи

лище, в отличие от наземного — летнего.
Знаки, медные «доски» — металлические доски с медным крестом и такой же надписью 

«Земля российского владения»; по указанию правительства зарывались в землю 
первооткрывателями Аляски как свидетельство того, что эти земли вошли в со
став России.

Игрушка, игрище — русское название обрядовых и увеселительных празднеств корен
ных жителей Аляски.

Ишкат — большая корзина из стеблей травы (у  алеутов, кадьякцев) и корневых воло
кон деревьев (у  тлинкитов).

Кабельтов— 1) десятая часть .морской мили (185.2 м); 2 ) толстый канат.
Кажим — особый общественный «мужской дом», существовавший в эскимосских селе

ниях наряду с семейными жилищами; характерный институт родовой органи
зации.

Казарма — жилище; устраиваемое русскими для промысловых партий на Алеутских 
островах и Аляске; строились в основном по типу полуподземных жилищ алеутов 
и эскимосов.

Калги — рабы коренных обитателей Аляски — алеутов, тихоокеанских эскимосов, тлин
китов.

Камлейка, камлея (от чукот. «кэмлилюн») — вошедший в употребление в Русской 
Америке термин для обозначения водонепроницаемой одежды из кишок (сивуча, 
кита, медведя), сивучьих горл (см.), кожи с языка кита, надевавшейся поверх 
другой одежды (меховой, из птичьих шкурок); носилась и самостоятельно, как 
летняя одежда, плясовая; сшивалась сухожильными нитями.

Качемаз, качемас — вяленая рыба, но в отличие от юколы (см.) с неотделенной хреб
товой частью.

Каюры — категория работников компании из числа калгов (см.), являвшихся полной 
собственностью, компании; позже пополнялась за счет коренных жителей, совер
шивших какие-либо проступки.

Кекур — каменный столб, отвесный каменный утес, стоящий отдельно в море вблизи 
берегов.

Китайка — хлопчатобумажная ткань.
Клепцы, кляпцы — ловушка, самолов для мелких и средних зверей (сибирское орудие); 

употреблялась в Русской Америке для промысла лисиц, песцов; состоит из 
полого деревянного цилиндра (колодки), внутри которого проходит толстая 
двойная веревка (гужи, в Русской Америке их делали из китовых сухожилий), 
выполняющая роль пружины"; Она закручена и туго натянута посредством клиньев 
с обоих концов; посередине цилиндра имеется вырез, через который в центр 
гужей вставлена длинная па\ка (мотырь) с железными зубьями на конце, соеди
ненная с помощью сторожка с другой, неподвижной палкой; от сторожка про
тянут шнурок, около которого кладется приманка; схватывая приманку, зверь 
задевает шнурок, сторожок соскакивает и палка с зубьями бьет по зверю.

Конгломенит — конгломерат (геол.).
Копорули, копорульки — палки-копалки для выкапывания съедобных корней.
Корольки — крупные бусины, очень ■ высоко ценившиеся местными народами как наи

лучшее украшение; иногда называются и кораллами.
Кот осенний см. Кот серый, серенький.. .
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Кот серый, серенький, осенний, сеголеток — морской котик от трехмесячного возраста 
до одного года, когда он уже одет в серебристо-черную шкурку.

Кошлоки — щенки морского бобра (калана) старше 6—7 месяцев.
Кулема, кулемка — давящая ловушка на пушного.зверя.
Купор — бондарь, бочкарь, кадочник. V
Кутагарник, кутагарное коренье — люпин (Lupinns hootkatensis).

Лайда — полоса отлогого морского берега, обнажающаяся во время отлива.
Лайденные пузырьки — рецептакулы водоросли", из семейства фукусовых; имеют вид 

крупных зеленых ягод несколько продолговатой формы.
Лафтак, лавтак — шкуры морских животных, главным образом сивучей (см.), со счи

щенной (опревшей) шерстью; служили материалом для обтяжки байдарок и 
байдар (см.).

Лафтак бритый — шкура сивуча с обритой шерстью.
Летник — летнее наземное жилище, устраиваемое при устьях рек, где занимаются 

заготовкой рыбы на зиму.
Лощалая, лощавая рыба — название для погибающих после нереста, непригодных 

в пищу рыб лососевых пород. ' .
Льё — старинная французская мера длины; сухопутные л. равны 4.83 км, морские — 

5.56 км.

Магнитное склонение — отклонение магнитной стрелки от истинного меридиана.
Макарша — гречиха живородящая (Polygonum viviparuni).
Макляк — лахтак, морской заяц — семейство настоящих тюленей (Erignathus barbatus).
Мамай — двустворчатые моллюски из семейства морских гребешков; употреблялись 

алеутами в пищу.
Мамут — мамонт.
Марки — денежные знаки, выпускавшиеся РАК для расчета с промышленными (см.) 

и имевшие обращение только в российских владениях в Америке; изготовля
лись из пергамента достоинством от 10 к. до 10 р.

Матник — лежбище с половозрелыми матками котиков, сивучей, моржей.
Маут, тетива — сухожильный шнур, соединяющий наконечник гарпуна с древком.
Медали, медальоны — золотые, серебряные, медные медали с надписью «Союзные Рос

сии» на лицевой стороне и двуглавым орлом на обороте; такими медалями на
граждали местных старшин селений (тоенов) в Русской Америке.

Медведка — новорожденный щенок морского бобра (калана).
Межеумок — холст средней грубости.
Миля морская — мера длины, равная 1852 м.
Миткаль (коленкор) — белая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения.
Морская капуста — бурая водоросль ламинария (Laminaria).

Недолись — лисицы, не достигшие возраста взрослых особей.
Носки— 1) наконечники стрел, копий, гарпунов; делались из камня, кости, самород

ной меди; с приходом русских стали изготовлять их и из железа; 2 ) птичьи 
клювы, употреблявшиеся для украшения парок.

Нюник — дикобраз-поркупин (Hystricidae dorsatum).

Обсохнуть — оказаться на суше во время отлива.
Обсушка — обнажаемая при отливе часть морского побережья.
Одиночка — административная точка в Русской Америке для торговли с местными 

жителями; иногда состояла из одной избы, где жил управляющий со служа
щими.

Оленина — выделанная оленья шкура.

Пай, паи валовые, суховые, сходовые — организация купеческих компаний XVIII в., 
промышлявших пушнину на островах «Восточного океана» (и оплата РАК про
мышленникам до 1818 г .) ; основывалась на паевом принципе; по заключаемому 
валовому контракту ( см.)  прежде всего устанавливалось количество основных, 
или валовых, паев (доля того или иного компаниона, принимавшего участие 
в строительстве и снаряжении судна) — их могло быть 30—50, затем опре
делялось число Суховых паев — их было обычно немного (так, один пай выде
лялся на церковь, второй —■ мореходу, третий — передовщику, четвертый — за 
кузнечные работы, пятый — на общие компанейские расходы), и наконец, — пай 
«на сход», или сходовой; эти паи давали право только на долю в промысле (без 
участия в делах компании).

Пакетбот — трехмачтовое парусное судно.
Пальма (или якутский большой нож) — нож с широким односторонним лезвием, наса

женный на длинное древко; служил как колющее и рубящее оружие.
Парка — название верхней прямой нераспашной одежды аборигенов Сибири и Русской 

Америки; соответственно материалу, из которого были изготовлены, назывались
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птичьими, еврашечьими, тарбаганьими, выпороточьими (из шкур утробных или 
новорожденных оленей), ушканьими, оленьими, ровдужными, котовыми, бобровыми.

Партовщик — руководитель промысловой партии, состоящей из нескольких байдароч
ных отрядов (партий), начальник над байдарщиками (см.).

Партовые — алеуты, входящие в партию по промыслу морских бобров.
Пекулка, пеколка — алеутский женских нож (эскимос, «улу») с полукруглым лезвием 

и расположенной над ним рукояткой; употреблялся для обработки шкур, кройки 
их и т. п., делался из шифера, а с приходом русских — из железа.

Перегреб — переход, перегон; расстояние в 30 верст, пройденное на веслах.
Передовщик — в ранний период плаваний промысловых судов в Америку организатор 

хозяйства на судне, пушного промысла, а также ответственный за выполнение 
инструкций администрации порта, откуда выходило судно; во времена РАК 
передовщиками стали называть начальников отделов в Русской Америке.

Перенос — волок или место, через которое переносили байдарки и байдары.
Пестрядь — грубая льняная ткань.
Петрушка дикая — лигустик (Ligusticum).
Пиастр— старинная испанская серебряная монета; в начале X IX  в. один пиастр рав

нялся пяти русским ( ублям серебром.
Плавник — выносимые реками в море стволы деревьев, которые прибивались к побе

режьям.
Полотно фламское — полотно, изготовляемое во Фландрии.
Полусекач — самец котика и сивуча в возрасте от 4 до 5 лет.
Прикладной час — приблизительное время наступления полной воды в дни полнолуния 

и новолуния.
Промышленные, промышленники — так в Сибири и Русской Америке называли охот

ников, промышлявших зверя, рыбу, птицу; в Русской Америке этот термин 
обозначал также наемных промысловых работников компании из числа русских.

Пронизка — старинное русское название ожерелья из бус.
Пуд — русская мера веса, равная 16.38 кг.
Пузыри — выделанные желудки морских животных, особенно сиву.чей; использовались 

алеутами и эскимосами для хранения жира, юколы ( см.)  и других пищевых 
продуктов, употреблялись и как поплавки при байдарках, загарпуненных зверях, 
гарпунах. ~ 4 ■

Пучка, пучки см. Борщ.. ,

Равендук — (гол.) толстая парусина.
Разлог — углубление в высоком береговом обрыве, горах, вытянутое в одном направ

лении.
Раки круглые, морские пауки — крабы.
Редут — небольшое военное укрепление; в Русской Америке — несколько изб, окру

женных высокой оградой, рвом и валом.
Репки морские — морские ежи (семейство иглокожих).
Ровдуга — выделанная оленья шкура (замша).
Рогожи см. Цырелы__
Родник — родственник.

Сажень — русская мера длины, равная 2.13 м.
Сажень морская — мера длины, равная 1.83 м.
Сажень ручная, или маховая,:— в отличие от официальной, «казенной», употреблялась 

в быту, определялась расстоянием между средними пальцами рук, вытянутых 
горизонтально земле.

Сак, сачок (или чируч) — приспособление для ловли рыбы в виде сетяного мешка, 
укрепленного на обруче с длинным шестом; подобное же орудие употребляется 
и для ловли птиц на «птичьих базарах».

Сарана — рябчик, растение из семейства лилейных (Fritillaria caratschatcensis).
Сеголеток см. Кот серый, серенький.. .
Секач — половозрелый самец котика и сивуча в возрасте старше 5 лет.
С иводуш ка — северная разновидность рыжей («кр асн ой ») лисицы, имеющей темно

красный с сединой подшейный (н а «д уш ке») волос.
Склонение компаса см. Магнитное склонение.
Сланцевый тальник, сланец — стелющийся кустарник-ивняк, полярная ива.
Сорочинское (сарачинское, сарацинскЬе) пшено— рис.
Спермацет — жировоск из головы кашалота.
Струя бобровая —• секрет парных мускусных желез речного бобра, употребляемый 

в медицине; учет добытой струи велся в парах пузырьков (т. е. желез); 20 пар 
равны 1 фунту.

СуКЛИ СМ. ЦуКЛИ.4 :
Сулой — бурление (толчея) воды,, возникающее при сильных приливно-отливных тече

ниях, проходящих через узкие проливы (между островами), при встрече про
тивоположных течений или ветра й течения.
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Тарбаган — сибирский сурок (Marmota bobak).
Тендер — небольшое одномачтовое парусное судно.
Тетива см. Маут.
Тик — полосатая портяная (холщовая, пеньковая ’ или льняная) -ткань на перины, тю

фяки и пр. -
Тимбированный— 1) обделанный кусок дерева, идущий на судовой набор; 2) судно 

с обновленным судовым набором.
Тоен, тойон — якутский термин для родовых 'старейшин, широко распространенный 

в Сибири; этот термин закрепился и в Русской Америке за старшинами селе
ний, а затем и за старостами селений, • назначаемыми приказчиками РАК из 
числа коренных жителей. ''-да*'--

Толкуша — излюбленная еда почти всех народностей Севера; приготовлялась посред
ством растирания сухого мяса или рыбы с жиром при добавлении кореньев, ягод.

Толокнянка—-«воронья ягода», из семейства вереЪковых (Arctosaphylps alpica).
Топор алеутский — подобен шляхте (обтесывающее орудие), т. е. лезвие его перпенди

кулярно рукоятке; каменное топорище привязывалось к деревянной рукоятке 
ремнями и сухожилиями. ъ  ■

Торбаса — характерные для эскимосов и алеутов высокие сапоги, сшитые из кож мор
ских животных, меха (преимущественно оленьих камусов — шкуры с ног оленя), 
сивучьих горл, ровдуги (см.).

Урина — моча человека; употреблялась алеутами, эскимосами для умывания, вымачи
вания птичьих шкурок, при обработке кожи и т. д.

Усы китовые — употреблялись для связки остова байдарок и байдар (см.).
Ушкан — сибирское название зайца.

Фриз — толстая ворсистая ткань.
Фунт — русская мера веса, равная 0.41 кг.
Фут — английская мера длины, равная 12 дюймам (30.5 см).

Холостяк — неполовозрелый самец котика; различаются двухлетки, трехлетки и четы
рехлетки.

Холостячки — неполовозрелые самцы котика в возрасте до 2 лет.
Хрящ — толстый грубый холст, грубая холщовая пряжа.

Цукли—-узкие длинные трубчатые раковины моллюска Dentalium;-до прихода русских 
ценились у народов Аляски как самое драгоценное украшение, добывались 
со дна моря у о-вов Королевы Шарлотты (особенно около о-ва Цукли — совр. 
Монтегю). ■ ■ ■ ’

Цырелы, церелы — плетенные из травы циновки.

Черемша — медвежий лук, лук победоносный, из семейства лилейных (Allium ursinum).
Черепокожные — устаревший термин, обозначавший животных с твердым наружным 

покровом: моллюсков, ракообразных, иглокожих й др.

Шапка деревянная — охотничий головной убор алеутов, берингоморских и тихоокеан
ских эскимосов из гнутой деревянной пластины с сильно удлиненной передней 
частью, украшенной резной костью, перьями, бусами, сивучьими усами, а у алеу
тов и тихоокеанских эскимосов — еще и полихромной раскраской.

Шикша —■ ягода водяника, или водяница, из семейства вороникбвых (Empetrum nigrum).
Шитик — поморское судно, в котором все части корпуса сшиты прутьями можжевель

ника и ели.
Шлюп — трехмачтовый военный корабль с пушками на верхней палубе.

Юкола — вяленая рыба, при предварительной обработке рассеченная вдоль с отделе
нием голввы и хребтовой части; оставшиеся два пласта соединены хвостовой 
частью; хребтовая часть также вялилась и употреблялась как в качестве пищи, 
так и в корм собакам и иногда —■ для топлива; для вяления рыбу развешивали 
на вешалах или юкольниках.

Юрта —- здесь название, употреблявшееся русскими для зимних полуподземных жилищ 
алеутов, эскимосов.

Якутский большой нож см. Пальма. ..
Яманья шерсть — козья шерсть.
Ясак — натуральная подать (дань), которой облагались коренные жители Сибири и 

новооткрытых Алеутских островов после приведения их в российское подданство 
(так же как и другие подвластные России народы); сбор ясака на Алеутских 
островах производился вплоть до правительственного указа 1779 г., которым 
запрещалось взыскание его с алеутов.
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ 1

арх. — архипелаг 
бух. — бухта 
г. — город 
гав. — гавань 
губ. — губерния

зал. — залив 
кр. — крепость 
м. — мыс 
обл. — область 
о-в — остров

Аватанок, Аватанак (совр .)— о-в из 
группы о-вов Креницына, Лисьи о-ва 
(см.) 102, 114, 121, 137 

Аватанок — сел. на о-ве Аватанок (см.) 
102

Авачинская, Авача — гора, сопка на Кам
чатке 149, 169 

Авинова -— м. на берингоморском берегу 
Аляски у северного входа в зал. Кус- 
коквим 227

Агагхталицкий (Аяхталицкий) — м. в юж
ной части о-ва Кадьяк (см.) 20 

А гатту (совр.), Круглый — о-в из группы 
Ближних о-вов (см.) 160, 167, 168, 
171, 173, 181, 188 

Аглегмутский берег — бытовавшее во вре
мя существования РАК название юго- 
восточной части побережья Бристоль
ского зал., где обитали эскимосы аглег- 
мюты (см.) 25. .

Аглегмутское жилье (Накнек) — на м. Аг- 
легмютском (см.) 61 

Аглегмютский — м. у "бухты, где впадает 
в Бристольский зал. р. Накнек 56 

Адах, Адак (совр.) — о-в из группы Анд
реяновских о-вов (см. ) 151, 152, 159, 
161, 164, 189, 251 

Азия 146, 171, 172, 207, 224 
Азияк (С ледж )— о-в в северной части . 

Берингова моря у северного входа 
в зал. Нортон (см.) 235 

Азъячагъяк — м. у южного побережья 
зал. Нортон (см.) 233, 234 

Акмаган — сел. на Уналашке (см.) 102 
Акун — о-в из группы о-вов Креницына, 

Лисьи о-ва (см.) 99, 102, 113, 114, 
119, 121, 123, 128

Акунская — артель, сел. на о-ве Акун
( см. )  119, 129, 130,. 143

Акутан — о-в из группы о-вов' Крени
цына, Лисьи о-ва ’( с-и.) 99, 102, 114, 
137, 251

Алаит — о-в около Первого Курильского 
о-ва (Шумшу) 166 

Алаит ( Алаид) — о-в из группы о-вов ■ 
Семичи (см.) 167 

Алегнагак (Алегнагик) —г р., впадающая 
в р. Нушагак (см.) недалеко от ее устья

5 5 ,5 6 ,7 0
Александра арх. — о-ва в северо-западной 

части побережья Северной Америки 
138 .

Александровская, Новоалександровская — 
кр., редут в устье р. Нушагак (см.) 
32, 54, 232, 237

оз. — озеро 
п-ов — полуостров 
пр. — пролив 
сел. — селение 
хр. — хребет

Александровская — одиночка, кр. на югО- 
западном побережье Кенайской губы
(см.) 83, 248, 250

Алеутские о-ва — арх., гряда; разделяется 
на четыре группы о-вов, простираю
щихся с востока на запад: Лисьи,
Андреяновские, Крысьи, Ближние 5, 
6, 12, 14, 16, 20, 84, 86, 89, 91, 94, 
102, 105, 133, 134, 136—138, 146, 
149—152, 155, 156, 165, 166, 170, 
172, 180, 189, 190, 192, 196, 213, 236, 
243

Алитак — сел. эскимосов в Алитакском 
зал. на о-ве Кадьяк (см.) 44 

Алитакская -— одиночка в Алитакском 
зал. на о-ве Кадьяк (см.) 31, 43, 249 

Аляска (совр.), Алякса — п-ов 5, 10, 12, 
32, 38, 44—47, 58, 61, 77, 84, 86, 97, 
102, 105, 110—115, 117—121, 124, 
126, 128, 137—139, 142,238,243,247, 
250

Аляска — территория 5, 12—16, 24—26, 38, 
50, 56, 59, 68, 94, 112, 133, 139, 154, 
171, 219, 229, 248 

Амак — о-в в северо-западной части п-ова 
Аляска 142 

Аматыгнак (совр.), Аматыгнах — о-в из 
группы Андреяновских о-вов (см.) 
165, 172

Амахнак — о-в, один из двух о-вов (см.
Укнадак) в Капитанском зал. (см.) 89 

Америка 5—8, 10, 14—17, 23, 51, 89, 106, 
110—112, 146, 148, 171, 172, 193, 
207, 219, 221, 224, 228, 243, 244, 246 

Амля — о-в из группы Андреяновских 
о-вов (см.) 150—152, 160, 161, 163, 
164, 180, 189, 251 

Амухта, Амукта (совр .)— о-в из группы 
Четырехсопочных о-вов (см.) 106, 110, 
121, 152

Амчитка — о-в из группы Крысьих о-вов 
(см.) 9, 156, 157, 160, 161, 165, 166, 
176—178, 181, 183—186, 200 

Анвигмют — сел. на р. Анвик (см.) 231, 
232

Анвик (совр.), Ангвик — правый приток 
р. Квихпак (Юкон) (см.) 231, 232 

Английская (совр.). Английская, Самга- 
нудга, Симгакудха — гав., узкий зал. 
в северо-восточной части о-ва Уна- 
лашка, у северного входа в Бобровый 
зал. (см.) 92, 95, 104 

Андреяновские — группа о-вов Алеутской 
гряды (см.)1 10, 97, 103, 110, 114, 
125, 135, 146, 151—155, 159—163,

1 Если среди нескольких разночтений на&ваний одно совпадает с современным, то после него ставится 
(совр.). Если приводимо» (*ые) название (-я) не совпадает (-юз) с современным, то последнее дается 
в скобках. ' •'• '
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166, 172—175, 17.8—180, 183, 189, 
19°

«Анианский пролив», «Анианов», «Аниан» 
146—148

Анилухтахпак, Анилухтак-как, Анилухтак- 
пак (совр .)—сел. эскимосов в нижнем 
течении р. Квихпак ( см.)  231, 232, 
236, 237

Анкыхчагмют — сел. эскимосов кувихпаг- 
мютов в нижнем течении р.' Квихпак 
(см.) 236, 237 

Апхун — р., одно из устьев (самое север
ное) р. Квихпак (см.) 231, 235—237 

Арий (совр.), Яичный — о-в в Никольской 
бух. северо-западной части о-ва Берин
га (см.) 168, 179 

Архангельск — г. 147 
Астрахань — г. 244
Атна (М едная)— р., впадающая в зал. 

Аляска 10, 51—54, 63
Атту — о-в из группы Андреяновских

о-вов (см.) 9, 151, 152, 160, 161, 166, 
168, 170, 171, 173, 174, 176—178, 
181—183, 188, 251 

Атха, Атка (совр.) — о-в из группы Анд
реяновских о-вов 9, 10, 12, 146, 150— 
156, 159—166, 168, 170, 172, 174— 
178, 180, 181, 183, 184, 187, 190, 251 

Атхвик (Стефенс) — м. на южном берегу 
зал. Нортон (см.) 234. См. также
Стефенс

Атхинская контора 8, 10, 154, 183, 184 
Атхинский отдел 10, 12, 153, 160, 173, 

176, 183, 184 
Атхинский — пр. к западу от о-ва Атха

(см.)  165
Атыкинское, Натыкинское, Натыка, Чок- 

ха — сел. в западной части Уналаш- 
кинского зал. на о-ве Уналашка (см.) 
99, 102

Афогнак — о-в к северу от о-ва Кадьяк
(см.) 20, 45, 104, 238, 239, 247, 249 

Афогнакская — артель, одиночка на о-ве 
Афогнак (см.)31, 36, 38, 45, 240, 250 

Баранова — о-в в арх. Александра (см.) 138.
См. также Ситха 

Баранова — пр. в арх. Александра (см.) 
138

Барров (Барроу) — м. на Аляске в Ледо
витом океане 229 

Башен — о-в к юго-востоку от о-ва Св.
Матвея (см.) 219 

Безымянные (Хвостова, Давыдова) — о-ва 
между о-вами Амчитка (см.) и Боль
шой Ситхин (см.) 185, 186 

Бельковская — бух., зал. в юго-западной 
части п-ова Аляска 118, 119 

Бельковское — сел., артель в Бельковской 
бухте (см.) 117, 118, 121, 122, 128, 
130, 143

Беринга — о-в см. Берингов 
Берингов (Беринга) — о-в из группы Ко

мандорских о-вов (см.) 5, 9, 20, 147— 
151, 157, 158, 160, 161, 168—170, 
176, 179, 182—184, 251 

Берингов (Беринга) — зал. 5. См. также 
Якутат

Берингов — пр. 91, 92, 106, 137, 221— 
223

Берингово море 5 
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Беринговы (Командорские)— о-ва 10, 146, 
148, 149, 153, 160, 168, 177, 179, 182, 

. 1 8 3
Бесплодные (совр.), Перегребные — о-ва 

севернее р-ва Афогнак в устье Кенай-
ской .губы (см.) 23&, 249 

БечвВинская, Бечевина (совр .)— гав. ,-л . 
на западной стороне о-ва Атха (см.)

■ 156
Ближние — о-ва Алеутской гряды (см.)

• ..10, 125, 146, 149—153, 160, 166, 171, 
1.73, 183, 200 

Бобровая — бух. на южной стороне п-ова 
Аляска, напротив о-ва Унга (см.) 142 

Бобровское, Угуюк, Угуюг — сел. на о-ве 
Уналашка в устье Бобрового зал. 
(см.) 99, 102 

Бобровый (совр.), Корабельный — зал., 
бух., гав. в восточной части о-ва Уна
лашка (см.) 90, 95, 96 

Бобровый — о-в с южной стороны о-ва 
Св. Павла ( см. )  217, 218 

Бобровый — островок у о-ва Канага (см.) 
251

Богослов (совр.), Св. Иоганна Богосло
ва — о-в к северо-востоку от о-ва Ум- 
нак (см.) 111, 112, 251 

Борька, Борка (совр.), Борешка, Спиркин, 
Седанка — о-в у южного побережья 
Бобрового зал. (см.) на о-ве Уналашка 
(см.) 90, 99, 114, 121 

Бочарова — оз. в северной части п-ова 
Аляска 61. См. также Угажа 

Бразилия 5
Бремнер — р., левый приток р. Анты (см.)

54
Бристольский — зал. в юго-восточной ча

сти Берингова моря 54 
Булдырь — о-в из группы Крысьих о-вов 

(см.) 1Ъ5, 171,, 188

Валаам — о-в ка Ладожском оз., где нахо
дился монастырь; названный по имени 
острова; Новый Валаам, или просто 
Валаам — обитель монаха Германа на 
о-ве Еловом (см.) 244,' 245 

Валлис (Принца Уэльского) — м. на 
п-ове Сьюард в Беринговом пр. 227, 
228

Вашингтон — г. 12 
Верхняя Калифорния 5, 8 
Веселовское, Веселово, Т ачикал^а — сел. 

на самом северном, Веселовском (Чир- 
фул), м. о-ва Уналашка (см.) 90, 99, 
102, 116, 117 

Вильгельма Принца (Принс-Вильям) — 
зал. 93. См. также Чугацкий 

Воронежская — губ. 244
Воскресенская — гав. на юго-восточном 

берегу Кенайского п-ова, в бух. «Дела- 
ровская гавань» (зал. Блайинг) 38, 44, 
81

Восточное мысовское — сел. на Восточ
ном м. (см.) 99 

Восточный (Калехта) — м. в восточной 
части Уналашкинского зал. 95, 96, 99 

Восточный (Тихий) океан 20, 24, 102, 
152, 191

Вход Нортона — зал. 222. См. также 
Нортон



Гаванский (Ильлюлюк), Иллюлюк — зал., 
бух, в глубине Уналашкинского зал. 
142Гаванский — м. на о-ве Атту (см.) 251 

Гаванское, Капитанская Гавань, Гавань, 
Иллюлюк, Ильлюлюк, Доброго Согла
сия (Уналашка)— сел. у зал. Гаван
ского ( см. )  99, 102, 112, 113-—119, 
121, 123—125, 127, 128 

Гагемейстера — о-в у северного входа 
в Бристольский зал. 54, 56, 227 

Гагемейстера— пр. между о-вом Гагемей
стера ( см.)  и материком Северная 
Америка 227 

Галапагосские (Галапагос) — о-ва в эква
ториальной части Тихого океана, у бе
регов Южной Америки 199 

Гвадалупа (Гваделупа)— о-в из группы 
Малых Антильских о-вов 199 

Гвоздева (Диомида) — о-ва в Беринговом 
пр. 227

Георга III Короля — арх. см. Александра 
арх.

Георгия Св. — о-в . из группы о-вов При- 
былова ( см.)  9, 38, 103, 105, 109, 110, 
120, 124, 144, 182, 151—194, 200— 
208, 210—213, 215, 2Ю, 218, 228

Гижигинск, Гижига (совр.). Ижига — г., кр. 
у впадения р. Гижиги в зал. Шелихова 
Охотского моря 5, 226 ’

Головнина (совр.), Тачик — бух., зал.
в зал. Нортон у п-ова Сьюард 73, 227, 
228, 233 '  • ■

Гольцовая — бух. в северо-восточной
части о-ва Атту (с.и.) 166, 167 

Гор — о-в 218. (*м. также Матвея Св. 
Горелый — о-в, самый западный из группы 

Андреяновских о-вов (ел .) 165 
Горн — м. 8 
Гренландия— о-в 22 
Гудзонова залива компания 50, 73 
Гусиные — о-ва из группы Саннахских

(Санакских) о-вов, расположенных к 
югу от оконечности п-ова Аляска 118, 
121

Дальние — о-ва Андреяновской гряды 
( см. ) 165, 180 

Дарби (Дерби) — м. на северном побе
режье зал. Нортон ( см. )  224, 227 

Денбич (Денби) — м. на северо-восточном 
побережье зал. Нортон ( см.)  233 

Доброго Согласия — сел; 109, 127. См.
также Гаванское 

Добрых Вестей (Гуд-Ньюс) — зал. на по-е 
бережье Аляски к югу от зал. Кускок- 
вим 226, 227 

Долгий — о-в на северо-востоке о-ва 
Кадьяк (см.) 46

Евдокиевские, Евдокеевские (Семиди) — 
о-ва у п-ова Аляска, у южногй Входа 
в пр. Шелихова ( см.)  46, 111 

Еврашечий — о-в на восточной стороне 
о-ва Афогнак (см.) 39, 46, 62 

Егорковское — сел. на о-ве Умнак (см.)
9 9  .  • . .  .V .Еловый — о-в, один из прилегающих
к о-ву Кадьяк "(см.) .с  северо-востока
46, 238, 239, 244, 245

Ермошкина жило — на о-ве Уналашка 
(см.) 95

Западный — м. в западной части о-ва Уна
лашка (см.) 95, 99

Захаровская, Захарьевская (совр.) — гав., 
бух. в северо-восточной части о-ва Унга 
(см.) 142

Зубовы — о-ва 105, 192, 193, 202. См.
также Прибылова 

Зунд Головнина 225, 226. См. также Го
ловнина зал.

Зунд Коцебу 223, 228. См. также Коцебу 
зал.

Иванова (Купреянова) — м. у п-ова Луп- 
реянова в юго-западной части п-ова 
Аляска 43, 118 

Игакская, Игацкая, Игатская — артель, 
жилье в бух. Угак (см.) на о-ве Кадьяк 
(см.) 31, 43, 44. 240, 250 

Игакское жилье (Икак) — у оз. Накнек 
(см.)

Игогнак, Пестряковское, Пестряково — сел. 
в зал. Пестряковском у Веселовского м. 
на о-ве Уналашка (см.) 102 

Ижигинский — округ 227. См. также Гижи
гинск

Икакское жилье (с. Икак) 61 
Икаливигмют — сел. эскимосов кувихпаг- 

мютов в нижнем течении р. Квихпак 
(см.) 236

Икахан (Икатан) — о-в, отделенный мел
ководной зоной от близлежащего о-ва 
Унимак, а с конца XIX  в. известный 
уже как п-ов о-ва Унимак (см.) 86 

Иквагмют — сел. эскимосов кувихпагмю- 
тов в нижнем течении р. Квихпак 
(см.) 236

Иккалга, Черновское — сел. на западном 
побережье о-ва Уналашка на берегу 
Черновской бух. (см.) 102 

Икугмют — сел. см. Укугмют 
Илии, Ильи Св. (Саклинг) — м. на северо- 

западном побережье зал. Аляска, 
у о-ва Каяк (см.) 20, 52, 146 

Иллах — о-в из группы Андреяновских 
о-вов (см.) 152, 165, 172, 183 

Иллюлюк, Ильлюлюк — сел. 100, 102, 115.
См. также Гаванское 

Иляменская — гора, сопка к северу от оз.
Илямна (см.) 80 

Иляменская — одиночка у оз. Илямна 
(см.) 83

Илямна, Илиамна (Шелихова)—оз. на 
севере п-ова Аляска 50, 76, 81, 243 

Имагнинское, Имагинтинское, Имягна — 
сел. в Имагнинской бух. Уналашкин- 
ского зал. 99, 102 

Имальхта — бух. на о-ве Укамок (Чири- 
кова) (см.) 62 

Иналак — о-в 87. См. также Укнадак 
Ингигагмют — сел. эскимосов кувихпагмю- 

тов в низовьях р. Квихпак (см.) 236 
Иныкас — сел. индейцев атапасков на 

р. Медной (см.) 65 
Иркутск — г. 7, 27, 105, 134, 154, 244, 

246
Иркутская — губ. 27, 175, 189
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Иркутская контора 6, 131 
Исанахский, Иссанахский (Исаноцкий) — 

пр., отделяющий о-в Унимак (см.) от 
п-ова Аляска 90, 91, 110, 112, 114, 142

Кагалга, Кигалка (Ульляга) -— о-в из
группы Четырехсопочных о-вов (см.) 
102

Кагатык, Моржовское — сел. на юго-запад
ном побережье п-ова Аляска в зал. Мор- 
жовском (см.) 102 

Кадьяк — о-в в зал. Аляска, отделяемый от 
п-ова Аляска пр. Шелихова 6, 9, 10, 
13, 14, 18, 20—28, 32, 34, 36—39, 43— 
45, 47—49, 51, 61, 62, 66, 68, 69, 77, 
84, 86, 87, 89, 92, 93, 97, 103—106, 
109, 110, 114, 137, 138, 159, 223, 227,-d
236, 238, 239, 243—250 

Кадьякская контора 8, 26—28, 31—33, 37,
39, 41, 46, 54, 60, 61, 105, 111, 123, 
125, 139, 239, 246 

Кадьякский отдел 10, 13, 18, 26, 38, 118, 
154, 238, 249, 250 

Кажунак, Кижунок (Кажунук) — р., впа
дающая в зал. Хупер Берингова моря 
южнее дельты р. Квихпак (см.) 235,
237. См. также Кижунак

Кактну (Кенай) — р., впадающая в Кенай- 
скую губу (см.) 81, 82 

Калахис — сел. индейцев атапасков в вер
ховьях р. Атны (см.) 54 

Калехтинское, Калехта, Калахтан — сел. 
в северо-восточной части о-ва Уналашка 
(см.), в глубине Калехтинской бух. 87, 
99, 102

Калифорния 5, 6, 8—-10, 12, 14—17, 23, 
94, 199, 200

Кальсинская — одиночка в бух. Кальсин- 
ской Чиниатского зал. (см.) 35, 240 

Камчатка — п-ов 5, 7, 15, 16, 18, 86, 87, 
91, 111, 135, 137, 146, 148—151, 157, 
160, 166, 169, 171, 189, 196 

Камчатка — р. на п-ове Камчатка 251 
Камчатская — обл. 135 
Камчатские горы 169
Камышацкая, Камышакская (совр.) — губа, 

бух. у восточного входа в Кенайскую 
губу (см.) 249, 250 

Канага (совр.), Каняга, Коняга— о-в из 
группы Андреяновских о-вов (см.) 151, 
152, 160, 164, 165, 188, 251 

Канада 15, 81
Кантон (Гуанчжоу) — г. 215 
Капитанская Гавань, Гавань — сел. см. Га

ванское
Капитанская (Уналашкинский) — гав., зал. 

в северо-восточной части о-ва Уналашка 
(см.) 89, 90, 142 

Карлук — р. в восточной части о-ва Кадьяк 
(см.), впадающая в пр. Шелихова 238 

Карлук, Карлукская — артель, одиночка, 
сел. в устье р. Карлук (см.) 31, 38, 
44, 246, 250

Касилова — м. у Николаевского (Кенай- 
ского) редута (см.) 80 

Касилова — р., впадающая в Кенайский 
зал. (см.) 82 

Касих—сел. на о-ве Саннах (см.) 102, 
137

Катмай, Катмайская — артель, одиночка, 
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сел. на побережье зал. Катмай п-ова 
Аляска, в пр. Шелихова (см.) 31, 32,

• 46* .47
Кашигирское — сел. См. Кошигинское 
Каяк-т—о-в у северо-западного побережья 

зад, Аляска 53 
Квихмовак — р., один из протоков-устьев 

.р.'.Квихпак (см.) 253 
Квихпак (Юкон) — р., крупнейшая на 

Аляске 69, 72, 229, 230—233, 235— 
237 ; -

Кенай,- Кенайский (совр.) — п-ов на юге 
Аляски 232, 243 

Кёнайская (К ука), Суммачик— губа, зал. 
на юге Аляски 20, 24—26, 32, 38, 44, 
47, 48, 61, 76, 80, 82, 83, 92, 104, 
227, 231, 243,..248, 250

Кенайская, Николаевская — кр., редут на 
северо-западном побережье Кенайской 
губы (см.) 51, 65 

Кигалга — о-в у восточной части о-ва Уна
лашка (см.) 100 •

Кижунак-— р., одно из устьев р. Квихпак 
(см .) 233, 236. См. также Кажунак 

Кижучтский (Купреянова) — пр., отделяю
щий о-в Афогнак (см.) от о-ва Кадьяк 
(см.) 45

Кикахтахпак (Стюарт) — о-в у южного по
бережья зал. Нортон (см.) 234 

Киктагук — м. на восточной стороне зал.
Тебенькова (см.) 234 

Кипнаяк — р., один из протоков-устьев 
р. Квихпак (см.) 235 

Китай 21
Климова — гора на п-ове Камчатка 251 
Ключевская — гора, сопк» на п-ове Кам

чатка 169, 251 
Кнык :— сел. индейцев кенайцев 80, 81
Козыревско* — сел. на п-ове Камчатка 251 
Колмаковская — одиТтчка, редут в среднем 

течении р. Кускоквим (см.) 231, 232 
Колыма — р., округ на северо-востоке Си

бири 27, 226, 227 
Командорские — о-ва у западного побе

режья Камчатки 9, 10, . 148, 156. См. 
также Беринговы 

Константина и Елены, Константинов- 
ская — кр., редут в гав. Нучек (Порт- 
Этчес) на о-ве Нучек (см .) 53, 65 

Константиновская—: кр. редут, 31, 51 — 
53, 77, 241, 250. См. также Кон
стантина и Елены 

Константиновский — м. на п-ове Нушагак 
(см.) в Бристольском зал. 55 

Конюжий— о-в из группы Андреянов
ских о-вов (см.) 165, 178, 188 

Коняга — о-в см. Канага 
Корабельный — зал. см. Бобровый 
Коринганское — сел. на о-ве Уналашка 

(см.) 99
Коровинская — гав., зал. на западной сто

роне о-ва Атха (см.) 156, 162—165, 
184

Косаточий, Касаточий (совр .)— о-в у Ко
ровинской гав. (см.) на о-ве Атха 
(см.) 165, 178, 188 

Котовые — о-ва см. Прибылова 
Коцебу — зал. на северо-западном побе

режье Аляски в Чукотском море 223



Кошигинская, Кошига (совр.). Кашигин- 
ская — бух., зал. на северо-западе 
о-ва Уналашка ( см.)  95, 102, 117, 128 

Кошигинская, Кошига, Кашигинское — 
артель, сел. внутри Кошигинского зал.
( см. )  102, 117, 128—139, 143

Хонжук — р., правый приток р. Квихпак 
(см.) ,  в среднем ее течении 72 

Красноярск — г. 6 
Кронштадт — г., порт 8, 13, 14 
Cross Sound — пролив Кросс в северной 

части арх. Александра ( см.)  138 
Круглый — о-в 168, 179. См. также

Агатту
Крысий (совр.), Авгадок — о-в из группы 

Крысьих о-вов (см.) 165, 186,
251

Крысьи — группа о-вов Алеутской гряды
( см. )  125, 146, 156, 159, 160, 165, 
166, 186

Кувихпак — р., один из протоков-устьев 
р. Квихпак ( см. )  235—237 

Куимла — р., рукав р. Квихмовак, одного 
из протоков-устьев р. Квихпак (ел.)
235

«Кукова река» 93, 94. См. также Кенай- 
ская губа 

Кунгур — г. 6
Курильская Лопатка —: м. Лопатка на 

Камчатке, обращенный к Курильским 
о-вам 149

Курильские, Курилы — о-ва 28, 105, 135, 
146, 148, 149, 248 '

Курильский Четвертый (Маканруши) — 
о-в из гряды Курильских о-вов 149 

Кускоквим — р., одн*, из крупнейших на 
Аляске 56, 69, 70, 77, 80, 137, 219, 
226, 227, 231, 232 

Кушкуквак — р. 236. См. также Кускок
вим

Кхкагмют - -сел. эскимосов кувихпагмю- 
тов в нижнем течении р. Квихпак 
( см. )  236

Кылтылак — сел. индейцев атапасков на 
р. Медной (см.) 65 

Кыска (совр.), Большая Кыска — о-в из 
группы Крысьих о-вов (см.) 156, 161, 
165, 177, 184, 186, 251 

Кыска Большая см. Кыска 
Кыска Малая — о-в из группы Крысьих 

о-вов (см.) 165, 186 
Кяхта — г. 105, 106

Ладожское — оз. 224
Лайда — участок побережья северной 

части о-ва Беринга (см.) 182 
Лебедевские — о-ва 202. См. также При- 

былова
Лесной — о-в, один из прилежащих «. о-ву 

Кадьяк (см.) с северо-востока- 46 
Лизбурн, Лисберн (совр .)— м. на северо- 

западе Аляски, в Чукотском море -222, 
229

Лисьевские, Лисьи — группа о-йов Алеут
ской гряды (см.) 10, 27, 62, 84-^86, 
100, 104—106, 109, 110, 113., 114, 
120, 121, 123, 125, 138, 150; 151, 162, 
163, 166, 172, 192, 224 

Льтуа — бух., зал. на северо-восточном 
побережье зал. Аляска 25

Магелланов — пр. 199
Максимово, Шишигул — сел. на о-ве Уни

мак (см.) 136. См. также Шишалдин- 
ское

Макушинская, Макуша — артель, сел. у 
северного входа в Макушинский зал. 
на западной стороне о-ва Уналашка 
(см.) 91, 99, 102, 116, 117, 1 2 8 - 
130, 143 и

Макушинский — хр. в северо-западной 
части о-ва Уналашка (см.) 251 

Матвея — о-в см. Матвея Св.
Матвея Св. — о-в в центральной части 

Берингова моря 10, 105—107, 191, 
218, 219, 221

Медная (совр.), Атна — р., впадающая 
в зал. Аляска в северо-восточной части 
его побережья 50, 53 63, 65, 76, 81, 
248, 250

Медный — о-в из группы Командорских 
о-вов ( см.)  149—151, 156-158 , 160, 
168—170, 177, 179, 181, 184, 187 

Мексика 23, 94 
Мексиканская республика 8 
Милан — г. 146
МитГрик (Мидл-Крик?) — р., один из 

притоков р. Анвик (см.) 72 
Михаила Св. — редут на о-ве Св. Михаила 

у южного побережья зал. Нортон (см.)
10, 229, 232—234, 236 

Михайловский — редут см. Михаила Св. 
Мокровское — сел. на Мокровском зал. юго- 

западной части о-ва Уналашка (см.) 99 
Монтерей — г., Калифорния 94, 194 
Моржовский, Моржовый (северный) — 

бух., зал. у северной оконечности п-ова 
Аляска 115, 122 

Моржовский, Моржовый (совр.) — зал. у 
юго-западной оконечности п-ова Аляска 
115, 142

Моржовское — сел. на Моржовском (север
ном) зал. (см.) 77, 115, 117, 128. См. 
также Северное 

Моржовское — сел. на Моржовском юго-за
падном зал. (см.) 115, 142, 143. См- 
также Кагатык 

Моржовый — небольшой о-в, прилегающий 
к о-ву Св. Павла (см.) 299, 201, 217, 
218, 251

Морозовская — бух., зал. на юго-западной 
стороне п-ова Аляска 142

Нагай (совр.), Ногай — о-в из группы Шу- 
магинских о-вов (см.) 111 

Нагуласка — о-в 111. См. также Уналашка 
Накнек — оз. на северо-востоке п-ова 

Аляска 61
Накнек — сел. в устье р. Накнек, у побе

режья Бристольского зал. в северо-вос
точной части п-ова Аляска 61. См. 
также Аглегмутское жилье 

Натыка — сел. 102. См. также Атыкин- 
ское

Невенгам (Ньюэнхем), Черный — м. у юж
ного входа в зал. Кускоквим Бристоль
ского зал. 54, 137, 194 

Нижнекамчатск — г. 6, 135, 136, 149, 150, 
173, 189, 251 

Нижнеколымский острог 91
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Нижнеудинск — г. Иркутской обл. 8 
Нижняя Калифорния 8 
Николаевская — кр.., редут 31, 47, 50, 51, 

53, 65, 76, 80, 81, 240. См. также 
Кенайская 

Никольское — сел. на о-ве Умнак 88 
Новая Испания 8, 93 
Новая Калифорния 8
Новая Финляндия, Финляндия'— гав. на 

о-ве Амчитка (см.) 156, 165 
Новая Шотландия (Южная Шетландия) — 

о-ва у берегов Антарктиды, отделяемые 
пр. Дрейка от Южной Америки 199, 
200

Новгород Великий — г. 6 
Новоалександровская — кр., редут 54—59, 

61, 68—70, 72, 75, 79, 238, 241. См.
также Александровская 

Новоархангельск (г. Ситха) — кр., сел., порт 
на о-ве Баранова (см.) 6—10, 12, 13, 
59, 66, 68 69, 127, 140, 178, 180, 206, 
228, 247

Новоархангельская контора 5, 6, 8, 9, 13, 
27, 33, 34, 37, 59, 125, 126, 129, 132, 
183, 210—213, 249 

Новые — о-ва 202. См. также Прибылова 
Новый Альбион 10 
Новый Валаам см. Валаам 
Новый Свет 14, 23, 94
Нортон — губа, зал. в северо-восточной 

части Берингова моря 10, 73, 222, 224, 
228, 230. См. также Вход Нортона 

Нунивок, Нунивак (совр .)— о-в в восточ-. 
ной части Берингова моря 77, 137, 194, 
227, 228

Нучек, Тхалха, Тхагалука, Хинчинбрук 
(совр.)— о-в в восточной части Чугац- 
кого (Принс-Вильям) зал. (см.) 28, 51, 
53, 61, 63, 65, 238, 243, 248 

Нучек (Порт-Этчес) — зал. на юго-западе 
о-ва Нучек (см.) 28, 51, 53, 56, 63, 
249

Нушагак — р., впадающая в бух. Нушагак 
Бристольского зал. 32, 50, 54—56, 58, 
59, 61, 68—70, 77, 227, 229, 241

Нушагак — одиночка, сел. в верхнем тече
нии р. Нушагак (см.) 56, 58, 72, 232 

Нуякак (Н уякук) -— оз. в юго-западной 
части Аляски 55 

Нуякак (Н уякук) — р., вытекающая из оз.
Нуякак (см.) 55 

Ныхта (Принца Уэльского) — м. в Берин
говом пр., на п-ове Сьюард 236 

Ньюэнхем — м. 224. См. также Невенгам

Ольгинский — пр. в арх. Александра (см.) 
138

Omenly cape — мыс Оуменли (Предзнаме
нования) на северо-западном побе
режье Северной Америки 138 

Остров Башен — островок к юго-востоку 
от о-ва Св. Матвея (см.) 219 

«Острова Обмана» — Ближние о-ва (см.) 
166

Охотск — г., порт 7, 20, 21, 24, 28, 47, 
84, 87, 94, 104, 106, 127, 134, 150, 
153, 154, 159, 166, 174, 177, 182, 
189, 191—193, 244 

Охотская контора 153, 154, 176, 181, 183 
Охотский — округ, обл. 135, 136, 175, 189
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Павла Св. — о-в из группы о-вов Прибы
лова (см.) 9, 103, 105, 109, 110, 120, 
124, 125,- 191—194, 200—213, 215— 
218, 251

Павла Св. бух., гав., зал., Порт Левашова 
(Левашова за л .)— южная часть Уна- 
лашкинского зал. 91, 94, 95, 99, 100, 
104

Павла. Св. — гав. на о-ве Кадьяк в Чи- 
. ниатском зал. (см.) 21. См. также

Павловская Гавань 
Павловская Гавань, Гавань— сел. 21, 31, 

34—36, 43—46, 61, 66, 67, 159, 238— 
240, 241, 243, 244, 246, 248, 249. 
См. также• Павла Св. гав. на о-ве 
Кадьяк

Павловский (сойр.), Тачик — зал. на юго- 
западной стороне п-ова Аляска 142 

Павловское — сел. на п-ове Аляска, на 
восточном берегу Павловского зал. 
(см.) 115

Паймют (Пеймиут) — сел. эскимосов на 
р. Квйхпак (см.), вблизи впадения 
в нее р. Инноки 236 

Палати — м. на юго-западной стороне 
о-ва Медный (см.) 182 

Пастоль (совр.), Паштули — губа, зал. 
в южной части зал. Нортон (см.) 230, 
231, 235, 237

Пастоль (совр.), Паштули—-р., впадаю
щая в зал. Пастоль (см.) 230, 232— 
235

Пастоль, Паштули — сел. эскимосов в  
устье р. Пастоль (см.) 229, 231, 234— 
237

Пашковское — сел. на о-ве Умнак (см.) 99  
Пенжинское море 149
Перегребные — о-ва 38, 44. См. также Бес- 

плоднйе 
Пермская губ., обл. 6, 19 
Пермь — г. 6 
Персия 244 
Перу 23, 200
Пестряково, Пестряковское — сел. 99, 102 

См. также Игогнак 
Песчаная — бух. на северо-восточной сто

роне о-ва Медный (см.) 187 
Петербург, Санкт-Петербург — г. 5—8, 

12—14, 20, 190, 243, 246
Петропавловская — гав. на п-ове Камчатка

109, 154, 228 
Питкерн — о-в из группы о-вов Туамоту 

Полинезии 14 
Погибший — пр. в арх. Александра (см.} 

138Погром — сел. у Погромной сопки (см .) 
144

Погромная — сопка на западной стороне 
о-ва Унимак (см.) 251 

Порт Чичагова см. Чичагова Порт 
Прибылова (совр.), Котовые, Лебедевские, 

Новые, Северные, Зубовы — о-ва в юго- 
восточной части Берингова моря 6, 9 , 
10, 13, 104, 106, 109, 115, 139, 191, 
194, 199, 202, 205, 207, 211 

Птичьи — о-ва из группы Шумагинских 
(см.) 125

Пытмыхталик (Пикмикталик) — р., впа
дающая в зал. Пастоль (см.) 234



Пытмыхталик — сел. в устье р. Пытмых- 
талик (см.) 234 

Пшанукшак — р., приток р. Квихпак в 
нижнем ее течении (см.) 232

Рагуза (Дубровник)— г. 94 
Речешное (Никольское), Самонах — сел. 

в Никольской гав. на северной сто
роне о-ва Умнак (см.) 99. См. также 
Самонах 

Рио-де-Жанейро — г. 14
Родней — м. у северного входа в зал.

Нортон (см.) 233 
Росс — кр„ сел. в Северной Калифорнии 

8, 10, 248 
Российская контора, отдел 8, 10 
Россия 5, 15, 16, 21, 39, 134,165, 243—245 
Румянцева — м. в северо-восточной части 

Берингова моря, южнее дельты 
р. Юкон (см.) 228 

Румянцева Порт (Бодега) — зал. Север
ной Калифорнии 8 

Русская Америка 5, 8—10, 12—15, 18, 
228, 229

Самалга— о-в вблизи о-ва Умнак (см .) 102 
Самалга— сел. на о-ве Самалга (см.) 102 
Самганудга — гав. см. Английская 
Самонах, Речешное — сел. на о-ве Умнак 

(см.) 137. См. также Речешное 
Сан-Блаз (Сан-Блас) — порт Новой Ис

пании 93
Сандвичевы (Гавайские)— о-ва 93, 199 
Саннах (Санак) — главный о-<в Саннах- 

ских (Саннакских) о-вов, расположен
ных к югу от о-ва Унимак (см.) 102, 
104, 114,. 115, 118, 119, 121, 122, 
125, 137, 143 '

Саннахская — артель на о-ве Саннах 
(см.) 129

Саннахский — пр. между о-вами Саннах 
(см.) и Унимак (см.) 104 

Сапожкова — зал. Чиниатского зал. (см.)
на о-ве Кадьяк (см.) 36 

Сапожкова — одиночка 239. См. также 
Чиниатская 

Сапожкова — р., впадающая в Чиниат- 
ский зал. на . о-ве Кадьяк (см.) 239 

Саранная — бух. на восточной оконеч
ности о-ва Атту (см.) 167, 251 

Саранная — бух. на южной стороне Коро
винского зал. (см.) о-ва Атха (см.) 
162, 166, 178 

Саровский монастырь — Саровская пу
стынь Тамбовской губ. Темниковского 
уезда 244 '

Северная Америка 10, 12, 16, 24, 68, 73, 
191, 193, 194, 220, 221, 224, 227, 229 

Северное море 122, 201
Северное — сел. на Моржовском северном 

зал. (см.) 115. См. также Моржовское 
(северное)

Северные — о-ва Прибылова (см.) .и о-в 
Матвея (см.) 105, 202, 210. См. также 
Прибылова 

Северный Ледовитый океан 16 
Северный отдел 8, 10 . , ' ‘
Северный полюс 92 .... '
Северо-Восточный океан — северная часть 

Тихого океана 134, 189' ■ '

Северо-Западная Америка 6, 9, 10, 12— 
14, 16, 204, 241 

Северо-западный берег Америки 13, 75, 
93, 108, 137 ,138 , 180 

Северо-Западный проход 146 
Сегуам (совр.), Сигуам, Горелый — о-в, 

самый восточный из Андреяновских 
о-вов (см.) 152, 160, 163, 164, 172, 
178, 180, 184, 251 

Седанка — сел. на о-ве Борька (см.) 102 
Седанка, Седанковское, Умталкж — сел.

на о-ве Уналашка (см .) 25, 99, 102 
Семиди — о-ва 25, 38, 46. См. также Ев-

докиевские
Семисопочный — о-в из группы Крысьих 

о-вов (см.) 165, 184, 251 
Семичи (совр.), Симичи — о-ва (Средний, 

Малый и Алаид) из группы Ближних 
о-вов (см.) 167, 168, 173, 181, 188 

Сечка, Чалюкнах — сел. на о-ве Уналашка 
(см.) 102

Сибирь 5, 6, 16, 74, 95, 152, 191, 223
Сивучий — островок, прилегающий к о-ву 

Св. Павла (см.) 217 
Сисагук — сел. см. Шишалдинское 
Ситха (Баранова)— о-в 5—10, 14, 21, 

24—27, 36—38, 45, 56, 57, 103, 105,
106, 108, 110, 114—117, 127, 137,
138, 154, 159, 177, 199, 204, 206,
210, 214, 227, 238, 242, 246, 248.
См. также Баранова 

Ситхин Большой (совр.), Четхин — о-в из 
группы Андреяновских о-вов (см.) 
165, 251

Ситхин Малый — о-в из группы Крысьих 
о-вов (см.) 165, 185, 186 

Ситхинский — зал. на северо-западной 
стороне о-ва Ситха (см.) 8, 159 

Ситхинский отдел 10
Согласия — сел. 115. См. также Доброго 

Согласия
Соленый — о-в у Коровинской гав. (см.)

на о-ве Атха (см.) 165, 188 
Спиркин — о-в 100, 102, 121. См. также 

Борька
Средняя — бух. в Чиниатском зал. на о-ве 

Кадьяк (см.) 247 
Старая Калифорния 8 
Старичковское —■ сел. у м. Старичков 

с южной стороны Макушинского зал. 
на о-ве Уналашка (см.) 99 

Стефенс — м. 137, 230, 234. См. также 
Атхвик

Столбы — м. на северо-западной оконеч
ности о-ва Медный (см.) 182 

'-Студеная — бух. на побережье п-ова 
Аляска в пр. Шелихова (см.), север
нее зал. Катмай 61 

Стюард (Стю арт)— о-в 72, 234. См.
также Кикахтахпак 

Сукли, Цукли (Монтегю) — о-в у входа 
в Чугатский (Принс-Вильям) зал. 
(см.) 53

Сутхум, - Сутхумская — артель, одиночка 
на побережье п-ова Аляска в пр. Ше
лихова (см.) 31, 32, 38, 46, 47, 61, 
118, 139, 250 

Сушитна —■ р., впадающая в Кенайскую 
губу (см.) 81 

США 12, 15, 16
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Тагалах, Тагалак (совр.) — о-в из группы 
Андреяновских о-вов (см.)  152 

Тагасьдень — сел. индейцев чепельнекот 
у впадения р. Бремнер в р. Атну 
(см .) 54

Такчагмют — сел. эскимосов в нижнем 
течении р. Квихпак ( см.)  236 

Такчилкилагмют — сел. эскимосов в ниж
нем течении р. Квихпак ( см.)  236 

Талбачинская — гора на п-ове Камчатка 
169

Танага (совр.), Таняга, Танах — о-в из 
группы Андреяновских о-вов (см.) 
152, 160, 164, 165, 189 

Танамахта, Танамахтенское — сел. на о-ве 
Уналашка (см.) 99, 102 

Танах — о-в см. Танага 
Тачик — зал. 227, 228. См. также Голов

нина
Тачик — зал. 229, 230. См. также Те- 

бенькова
Т ачик — сел. эскимосов у зал. Т  ачик 

(Тебенькова) (см.) 234 
Тачикалла — сел. 102. См. также Веселов- 

ское
Тебенькова, Тачик — бух., зал. на юго- 

восточном побережье зал. Нортон 
(см.) к востоку от о-ва Св. Михаила 
229, 230, 234 

Тигалда— о-в из группы о-вов Крени
цына Алеутской гряды 114 

Тигидок — о-в 238, См. также Тугидок 
Тихий океан 12, 16, 24, 91, 137, 149, 

193, 199, 200, 220
Тогиак (совр.), Тугиякская — бух., зал. 

в северной части Бристольского зал. 
у о-ва Гагемейстера (см.) 55, 56 

Томская — губ. 166
Топорковый — о-в в Никольской бух. на 

северо-западной стороне о-ва Беринга 
(см.) 158, 160, 168, 179 

Трехсвятительская — артель в Трехсвяти
тельской гав. (см.) 31, 38, 43, 44, 46, 
250Трехсвятительская, Трех Святителей — 
гав. с юго-восточной стороны о-ва 
Кадьяк (см.), у южного входа в пр. 
Ситкалидак 20, 21, 43, 62, 249 

Тугидок, Тугидак (совр.) — о-в из группы 
о-вов Троицы, расположенных к юго- 
западу от о-ва Кадьяк за пр. Ситки- 
нак 38, 46, 247. См. также Тигидок 

Тугиякская — бух. см. Тогиак 
Туликовское — сел. на восточной оконеч

ности о-ва Умнак (см.) 99 
Тхагалука, Тхалха — о-в см. Нучек 
Тхалхук — левый приток р. Кускоквим, 

выше р. Хулитны (см.) 231

Убиенная — бух. с южной стороны Уна- 
лашкинского зал. на о-ве Уналашка 
(см.) 91

Убиенная — гав. на южной стороне о-ва 
Атту (см.) 167, 177 

Угажа (Бочарова) — оз. на п-ове Аляска 
61

Угажа — р., вытекающая из оз. Бочарова 
(см.) и впадающая в Бристольский зал. 
61
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Угак (совр.), Угакская, Уяцкая, Уякская — 
бух., зал. на западной стороне о-ва 
Кадьяк (см.) 62, 89, 247 

Угймрк, Угамак (совр.);— о-в из группы 
о'-воп Креницына. Алеутской гряды 

'102,. 114, 121 
Угамок, Угамак — сел. на о-ве Угамок 

•. (см.) 102 
Угашик оз. на п-ове Аляска 77 
Угащик — р., вытекающая из оз. Угашик 
■ (с.м.) и впадающая в Бристольский

•з^л. (см.) 77 
Угуюк — сел, 102. См. также Бобровское- 
Ук'аДак — о-в 89. См. также Укнадак 
Укамок, Укамак (Чирикова) — о-в к юго- 

западу от' о-ва Кадьяк (см.) 32, 39 , 
4 6 ,6 1 ,6 2 ,2 3 8 ,2 4 7 .2 4 8 ,2 5 0

Укамокская ■— артель, сел. на о-ве Укамок 
(см.) 31, 46 

Укнадак, Хог (Свиной) — один из двух 
о-вов (см. Амахнак) в Уналашкин- 
ском зал. 87 

Укугмют, Икугмют — сел. эскимосов в  
нижнем течении р. Квихпак (см.) 236 

Улукак — правый приток р. Уналаклит 
(см.) 233

Умнак — о-в из группы Лисьих о-вов; 
(см.) 84—88, 90, 91, 99, 100, 102,
106, 111— 115, 120, 121, 128, 137, 
150

Умнакская — артель, сел. на о-ве Умнак 
(см.) 119, 121, 129, 130, 143 

Умнацкий (Умнакский) — пр., отделяю
щий о-в Умнак от о-ва Уналашка 
(см.) 95 

Умталюк — сел. см. Седанка 
Уналаклит— м. на восточной стороне зал, 

Нортон (см.) в месте впадения р. Уна
лаклит (см.) 233 

Уналаклит — р., впадающая в зал. Нортон 
на восточном его побережье 233, 234 

Уналаклит — сел. в устье р. Уналаклит- 
(см.) 230, 234 

Уналашка (совр.), Нагуналаска — о-в, 
самый большой из группы Лисьих 
о-вов Алеутской гряды 9, 10, 21, 28, 
84—95, 99—110, 111—116, 118, 120, 
121, 123—129, 132, 137, 138, 142, 
143, 151, 152, 163, 171, 173, 178,
189, 192—194, 210, 214, 221, 228,
251

Уналашкинская контора 8—10, 27, 106,
107, 110, 125, 126, 129, 132, 139,
143, 144, 210—213

Уналашкинский отдел 9, 10, 38, 87, 105, 
106, 110, 120, 124, 125, 130, 139,
140, 143, 144, 210, 211 

Уналга — о-в из группы о-вов Креницына 
Алеутской гряды (см.) 99, 100, 102, 
114

Уналга— сел. на о-ве Уналга (см.) 99 , 
100 , 102

Уналгинский — пр. между о-вами Борька 
(см.) и Уналга (см.) 90 

Унга — о-в из группы Шумагинских о-вов 
(см.) 62, 86, 97, 104, 109, 111, 113— 
115, 117—121, 125, 126, 128, 142, 
143, 194

Унгинская— артель на о-ве Унга (смА 
117, 121, 122, 124, 129, 130



Унимак (совр.). Унимок — о-в из группы 
Лисьих о-вов ( см.)  12, 86, 91, 93, 
102, 111—115, 119, 121, 128, 136, 
137, 143, 144, 227, 251 

Унимакская — артель на о-ве Унимак 
( см.) 121

Унимакский (совр.), Унимокский — пр. 
между о-вами Унимак ( см. )  и Крени- 
цына 192, 227 - 

Урал 16
Уруп — о-в из гряды Курильских о-вов

246
Усетинское — сел. на о-ве Уналашка ( см.)  

99
Уюг — сел. на о-ве Умнак ( см. )  137 
Уякская, Уяцкая — бух. см. Угак

Ферлонские камни (Фараллон) — о-ва у 
м. Дрейка, вблизи зал. Сан-Франциско 
199

Финляндия — гав. с.и. Новая Финляндия 
Фольклендские — о-ва у юго-восточной око

нечности Южной Америки 199, 200

«Хеуверен» — р. 221 
Хили (Чили) 9; 20Q
Хулитна, Хулитнак (Холитна) — левый 

приток р. Кускоквим (см.) 231

Чагилюк, Иттеге (Иннока) — левый при
ток р. Квихпак (см.) 232 

Чагулак, Чугул (Герберт)— о-в* из группы 
Четырехсопочных о-вов (см.) 165 

Чалука — древнее поселение, археологиче
ская стоянка на о-ве Умнак (см.), на 
месте совр. с. Никольского 88 

Чернобурый — о-в, один из Саннахских 
о-вов (см. Саннах) 121 

Черновская — бух. на о-ве Уналашка
у Унимакского пр. (см.) 95 

Черновское — сел. на берегу Черновской 
бух. 99, 102. См. также Иккалга 

Черный — м. 55. См. также Невенгам 
Четинка (Читина) — левый приток р. Ат- 

ны (см.) 54 
Четхин — о-в 152. См. также Ситхин 

Большой
Четырехсопочные — о-ва из группы Лисьих 

о-вов (см.) 114, 121, 124 
Чехотан — о-в из группы Лисьих о-вов 

(см.) 114
Чигмит — хр. на водоразделе между бас

сейном р. Кускоквим и рек, впадаю
щих в зал. Кука 231 

«Чикхлик» — предполагаемый о-в вблизи 
о-ва Укамок (см.) 62 

Чингангалюн — сел. на о-ве Унимак (см.) 
137

Чиниатская, Сапожкова — одиночка .на зал. 
Сапожкова Чиниатского зал. (с'м..)’ .31. 
3 5 ,3 6 ,2 3 9 ,2 4 0  

Чиниатский (Чиниакский), Чиниак — зал. 
на северо-востоке о-ва Кадьяк (.см.)
247

Чирикова — о-в 46. См. также Укамок 
Чичагова Порт — гав., бух. на восточной 

оконечности о-ва Атту (см.) 167, 168, 
171, 177, 184 

Чокоткова — о-в около о-ва Умнак (см.) 
99

Чокоткова — сел. на о-ве Чокоткова (см.) 
99

Чокха — сел. 102. См. также Атыкинское 
Чугацкий, Чугатский, Чугачский (Принс- 

Вильям) — зал. в южной части Аляски
20, 24—26, 32, 47, 51, 53, 62, 93, 248

Чугачские — о-ва в Чугачском (Принс- 
Вильям) (см.)1 зал. 249, 250 

Чугул — о-в из группы Андреяновских 
о-вов (см.) 152, 160, 161 

Чугул (Сегула) — о-в из группы Крысьих 
о-вов (см.) 185, 186, 251 

Чукотская «землица», земля 91, 193

Шактоль, Шактулак, Шактолик (совр.) — 
бух., зал. в зал. Нортон (см.) между 
мысами Денби и Уналаклит (см.) 230, 
231, 233

Шевелич — сопка на п-ове Камчатка 251 
Шелихова — пр. между о-вом Кадьяк 

(см.) и п-овом Аляска 61 
Шишалдинская — сопка на о-ве Унимак 

(см.) 113, 251 
Шишалдинское, Шишалда, Шишигул, Си- 

сагук, Максимово — сел. на северной 
стороне о-ва Унимак (см.) 112, 119, 
121, 136, 144 

Шугач, Чугач — побережье Чугацкого зал. 
(см.) 97

. Шумагинские (совр.), Шумагин — группа 
о-вов у южного побережья п-ова 
Аляска 93, 104, 110, 111, 117, 125, 
138, 139

Шуюк, Шуяк (совр.) — о-в, примыкаю
щий с севера к о-ву Афогнак (см.) 
250

Экюк, Экук (совр.) — м. на восточном 
побережье зал. Нушагак 56

Южного океана о-ва 23, 103 
Южный океан 102 
Юкон — р. см. Квихпак 
Юнаска (совр.), Юнашка — о-в, один из 

группы Четырехсопочных о-вов 111, 
112, 121, 251

Ягалон — сел. на о-ве Акутан (см.) 137 
Яичный — о-в 158, 160, 168, 179. См.

также Арий 
Якутат (Беринга)— губа, зал. в северо- 

восточной части зал. Аляска 26, 52, 
246

Япония 103, 146, 148
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УКАЗАТЕЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ 1

Аглегмюты,2 аглегмуты, аглехмутцы, аг- 
лягмутцы — южная группы беринго- 
морских эскимосов, обитавшая по се
верному побережью п-ова Аляска 25, 
32, 49, 56, 57, 60, 68, 70, 77, 79, 194

Агульмюты — группа берингоморских эски
мосов, обитавшая в устье р. Квихпак 
(Юкон) 233—237 

Азжиагмюты см. Азиагмюты 
Азиагмюты, азиакмуты, азиягмуты, аз

жиагмюты — группа берингоморских 
эскимосов, обитавшая к югу от 
м. Принца Уэльского 72, 226, 227, 
230, 232, 234, 235, 236 

Азиатские народы 22, 103 
Аклыгмюты, или тачигмюты (см.) — 

группа берингоморских эскимосов, оби
тавшая зимой у м. Дерби, зал. Нортон, 
а летом у зал. Тачик (Головнина) 233 

Акунские алеуты — алеуты (см.) о-ва 
Акун (о-ва Креницына), относящиеся 
к группе восточных алеутов 121 

Алеуты — родственный эскимосам народ; 
с глубокой древности (по последним 
археологическим данным — до 9 тыс. 
лет назад) заселяют гряду Алеутских 
о-вов и юго-западную оконечность 
п-ова Аляска с прилегающими остро
вами до зал. Моллера; подразделяются 
на две группы: западные алеуты
(Ближние, Крысьи и Андреяновские 
о-ва) и восточные (Лисьи о-ва и п-ов 
А ляска); в конце X V III—начале 
XIX  в. эскимосов о-вов Кадьяк, Афог
нак и прилегающей к ним части п-ова 
Аляска (в пр. Шелихова), т. е. коня- 
гов или конягмиутов (см.), часто также 
называли алеутами из-за сходства 
с ними по внешнему облику и куль
туре 12, 22, 37—39, 86—91, 97, 1 0 0 -  
ЮЗ, 106, 108—109, 112, 133—136, 
138, 141, 142, 144, 145, 153—155, 159, 
162, 175, 178, 182, 187, 189, 190, 217, 
248, 249

Американцы — собирательное название, 
употреблявшееся в XVIII—начале 
X IX  в. для обозначения коренного на
селения Северной Америки — алеутов, 
эскимосов и индейцев 103, 224, 225, 
226

Андреяновские алеуты — коренное населе
ние Андреяновских о-вов, т е. восточ
ные алеуты (см.) 114, 152, 155, 159, 
161, 163, 164, 172—174, 178, 180, 
181

Анкыхчагмюты — эскимосы кувихпагмюты 
(см.) сел. Анкыхчагмют 236 

Атапаски — многочисленная группа индей
ских племен, разбросанно заселявшая 
почти всю территорию Северной Аме

рики; атапаски Аляски составляют
западную группу северных атапасков;

■ в  Нее входят койюконы, ингалики, та- 
найна, танана, атена, кучины 12 

Атхвигмю.ты, или кикахтахпагмюты —
группа берингоморских эскимосов, оби- 
. таршая зимой у м. Атхвик (Стефенс), 
зал. Нортон, а летом на о-ве Киках- 
тахпак (Стьюарт) 234

Гольцане, колчане, верховые танана —
группа набесна индейцев атапасков
внутренней территории Аляски, оби
тавших в верховьях реки Кускоквима и 
Атны (Медной) 49, 50, 54, 64, 65, 81 

Гренландцы — эскимосы Гренландии 22, 
93, 103

Замбо — потомство от браков между нег
рами и индианками 103

Индейцы 97
Инкалигмюты, инкалики, ингалики — ин

дейцы атапаски среднего течения 
р Кускоквим и ее притоков 232, 233, 
236 ,237

Инкылыгмюты — это, по-видимому, упоми
наемые в русских источниках инки- 
лики, т е. койюконы нижнего течения 
р. Квихпак из группы индейцев ата
пасков 236 

Испанцы 8

Кадьякские алеуты — бытовавшее в конце 
X V III—начале X IX  в. наименование 
эскимосов о-ва Кадьяк — конягов, ко
нягмиутов (см .), основанное на сход
стве их культур и антропологических 
типов с алеутами 22—26, 32—40, 47, 
53, 60, 61, 66—68, 79, 108, 138, 140— 
142, 239—245, 247—249 

Кадьякцы — эскимосы о-ва Кадьяк, отно
сящиеся к группе конягов, конягмиутов
(см.) 22—26, 32—34, 40, 43—46, 52, 
53, 103, 223, 226, 242, 243

Казаки, козаки — термин, укоренившийся 
среди аборигенов Аляски для наиме
нования русских, поскольку среди пер
вых русских, появившихся здесь, наи
более заметную роль играли сибирские 
казаки 86 

Камчадалы — народы Камчатки 23 
Квихпагмюты — группа западных эскимо

сов, обитавшая в низовьях р. Квихпак 
232, 234, 236. См. также квихпакцы 

Квихпакцы — квихпагмюты; так же назы
вали и индейцев атапасков, обитавших

1 Приводимые здесь названия (с разночтениями) отражают первые попытки изучения народов Р ус
ской Америки и специфику наименований русскими в конце XVIII -первой трети XIX в. племен, насе
лявших А ляску и А леутские о-ва.

3 Суффиксы -мют, -мут, -миют, -миут в наименовании эскимосских племен обозначают «люди 
из . . .в . Барьируют в разаы х группах эскимосов.
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в среднем и верхнем течении р. Квих
пак 69, 70

Кенайцы — так русские называли индей
цев танайна из группы западных ата
пасков, живших в бассейне Кенайского 
зал. (Кука) 32, 41, 47, 49—51, 53, 
80—83, 226

Кикахтахпагмюты см. Атхвигмюты
Киктагугмюты — группа берингоморских 

эскимосов, обитавшая у м. Киктагук 
(на восточной стороне зал. Тебенькова 
в зал. Нортон) 234

Киятайглютцы, киятенцы — группа запад
ных эскимосов, обитавшая в верховьях 
р. Нушагак 56, 57, 68—70.

Колоши, колюжи — русское название се
верной группы индейцев северо-запад
ного побережья — тлинкитов, населяв
ших юго-восточную окраину Аляски и 
прилегающие к ней острова: Баранова, 
Адмиралтейства, Чичагова и др.; дан
ное название было связано, по-види
мому, с деревянными и каменными 
украшениями — калужками, которые 
носили тлинкитские женщины в про
колотой и растянутой нижней губе 12, 
25, 52, 66, 78, 246

Колоши якутатские — самое северное под
разделение индейцев тлинкитов, жив
ших у зал. Якутат (Беринга) 52

Колчане см. Гольцане
Коняги, конягмиуты — западная группа 

тихоокеанских эскимосов, заселявшая 
о-ва Кадьяк, Афогнак и южную Часть 
п-ова Аляска (у  пр. Шелихова) 89

Креолы — в Русской Америке это потом
ство от браков русских с алеутскими, 
эскимосскими и индейскими женщинами
32, 34—36, 53, 60, 66—68, 79, 82, 116, 
117, 140, 141, 161, 202, 203, .239, 
243, 245, 246

Кувихпагмюты — группа западных эскимо
сов, обитавшая в северной части дельты 
р. Квихпак по р. Кувихпак 236, 237.

Кускоханцы, кускоквимцы, кускоквиг- 
мюты — группа западных эскимосов, 
обитавшая в нижнем течении р. Куско- 
хан (или Кускоквим) 49, 56, 57, 68— 
70, 77

Лисьевские алеуты — алеуты (см.) Лисьих 
о-вов, т. е. восточные 47, 86—91, 96, 
97, 100—102, 108—НО, 112, 114— 
119, 121—123, 128—130, 140, 145, 
163, 172, 173 •

Магагмюты — группа западных эскимосов, 
обитавшая у западной части зал. Нор
тон 236

Магмюты — группа берингоморских . эски
мосов, обитавшая на территории от 
р. Кижунак до р. Кускоквим 233, 235, 
236

Малемюты, малимюты — группа западных 
эскимосов, обитавшая зимой в тундре 
к югу от зал. Коцебу, а . с весны -— 
у побережья 233 ’

8 К . Т. Хлебников приводит, однако, данны е, 
бережью и соединяются с колошами ( c jm . )  у  Якут

Маркизцы — коренное население Маркиз
ских о-вов Полинезии 23 

Медновские, медновцы —- так русские на
зывали индейцев эйяков и атена из 
группы западных атапасков, обитавших 
во внутренней территории Аляски по
р. Атне 49, 50, 52, 54, 63, 65, 81 

Монголо-татары 103 
Монгольские народы 103 
Мулаты — потомство от браков между 

белыми и неграми 103

Новозеландцы 23
Нунивокмуты, нунивагмюты — эскимосы 

о-ва Нунивок, группа берингоморских 
эскимосов 226

Пастольмюты, пастольцы, паштулигмю
ты — группа берингоморских эскимосов, 
заселявших побережье губы Пастоль 
(в зал. Нортон) и р. Пастоль 230—
236

Пытмыхталигмюты — группа берингомор
ских эскимосов, обитавших в устье
р. Пытмыхталигмют, впадающей в зал.
Нортон (у  зал. Тебенькова) 234, 235,
237

Россияне, русские 12, 23, 26, 32—36, 43— 
47, 51, 53, 60, 63, 66—68, 79, 82, 83,86, 
88—91, 98, 101, 106, 115—117, 119, 
140, 141, 144, 147, 153, 161, 163,
180, 190, 194, 202—204, 217, 229,
230, 232, 233, 235, 242—244

Сандвичане — коренное население Сандви
чевых (Гавайских) о-вов 23 

Северновские — жители селения в Мор-
жовском северном зал. п-ова Аляска 77 

Североамериканцы 103 
Сибирские поселенцы 246

Тачикмюты, тачигмюты — группа беринго
морских эскимосов сел. Тачик у Ми
хайловского редута (южное побережье 
зал. Нортон) 230, 232, 234 

Телеуты, элеуты — группа южных алтай
цев; расселение в прошлом — Томская 
губ., ныне — Алтайский край РСФСР 
166

Тлинкиты см. Колоши
Тогиакмюты — группа берингоморских 

эскимосов побережья зал. Тогиак (се
верная часть побережья Бристольского 

ь зал.) 230, 232, 234 
Тутны, тутновские, тутчоны — индейцы 

атапаски рек Пелли, Салмон, Стюарт, 
близкие набесна 49, 76 .См. также Голь
цане

Угаленцы, угаляхмюты — индейское племя 
эйяки, жившее в устье р. Атны; 
у К. • Т. Хлебникова приводятся дан
ные, что угаленцы обитали по северо- 
восточному побережью зал. Аляска от 
м. Св. Ильи к югу 52 

Угаляхмюты см. Угаленцы 3

что угаляхмюты живут далее от угаленцев по по- 
некого вал. (см. с. 52).



Угашенцы — эскимосы, обитавшие в устье 
р. Угашик на п-ове Аляска (южная 
часть побережья Бристольского зал.)
77

Укивокмуты — группа берингоморских 
эскимосов, обитавшая на о-ве Укивок 
(северная часть Берингова моря, у 
Берингова пр.) 226 

Улкжагмюты, улукагмюты — грунпа индей
цев атапасков (танайна), обитавшая 
в окрестностях р. Улукак, притока 
р. Квихпак 230 

Уналаклигмюты — группа берингоморских 
эскимосов, обитавшая в устье р. Уна
лаклит (зал. Нортон) 223 

Уналашкинпы — алеуты ( см.)  о-ва Уна
лашка, т. е. восточные алеуты 92, 93, 
172, 202—204

Чепельнекот — индейцы атапаски вер
ховьев р. Атны 54 

Чнагмюты — группа берингоморских эски
мосов зал. Нортон 232—234, 236 

Чугачи — группа тихоокеанских эскимосов,

заселявшая побережье и о-ва Чугац- 
кого (Принс-Вильям) зал. 32, 41, 52, 
5,3, 63, 82s 83 

Чукчи 13, 223

Эскимосы — подразделяются по географи
ческому принципу, что совпадает с их 
этническими особенностями, на три 
большие группы: западные — эскимосы 

■ ,Адяски и бассейна р. Маккензи; цен
тральные — арктического побережья Ка
нады; восточные — Гренландии. Среди 
аляскинских эскимосов выделяются в 
Свою очередь эскимосы побережья Ледо
витого океана и прилегающих областей, 
берингоморские и тихоокеанские 12, 22,
50, 93, 97, 222, 225, 226, 229

Юзьякутцы — это, по-видимому, одно из 
ингаликских (см.)  племен верховьев 
р. Нушагак 69 ,'70  

Юкагири, юкагиры — один из палеоазиат
ских народов Восточной Сибири 95



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Авинов Александр Павлович (1786— 
1854) — адмирал 227 

Агинах Икья — алеут, тойон о-ва Умнак 
(1792) 137 

Айягитку Тайягул (ум. 1786 ? ) — алеут, 
тойон на Андреяновских о-вах 189 

Алгах Тихьюнак см. Тихьюнак 
Алгимак Малитажин с.и. Малитажин 
Алгитхин Гоголохтан с.и. Гоголохтан 
Аморетти Чарлз  (К ар л о )  (Amoretti Cher- 

les) (1741 —18 16 )— итальянский уче
ный, издатель старинных рукописей по 
археологии, географии, истории искусств 
(1812) 146 

Ангилиманок — алеут, тойон о-ва Адах 
(1792) 189 

А н д р е е в  Алек сандр  Игнатьевич (1887— 
19 5 9 )— советский историк 16, 19, 24 

Архимандритов (Иван ? ) — промышленник 
РАК, байдарщик на о-ве Св. Матвея 
(с 1810 г.) 219, 221 

Асаф см. Иоасаф
Афанасий (р. 1 7 5 5 )— иеромонах, миссио

нер на Кадьяке (1794—1825) 243, 244, 
246

Аюгнан Тукулан — алеут с Лисьих о-вов 
(1787) 135

Баженовы — иркутские купцы (1781) 174 
Бандер см. Баннер
Баннер (Бандер) Иван Иванович (ум. 

18 16 )— правитель Кадьякской конторы 
35, 242

Баннер (Бандер) Наталья Петровна — 
жена И. И. Баннера 242, 246 

Баранов Александр Андреевич (1746—
1819) — каргопольский купец, первый 

Главный правитель российских владений
в Америке 7, 8, 10, 21, 24—28, 33, 40, 
41, 43, 47, 50, 51, 60, 62, 65, 76, 84, 
94, 100, 104—106, 108—110, 114, 131, 
159, 191, 193, 194, 202, 207, 211— 
215, 218, 221 

Барроу Джон (Barrow John) (1764— 
1848) — английский путешественник, по
лярный исследователь; писатель-географ 
147, 223 

Баскаков  Э. Г. 12
Басов Емельян Софронович — сержант кам

чатской команды, мореход на судах 
«Петр» (1743—1745), «Капитон» 
(1745—1746), «Симеон и Анна» 
(1750—1752) 149, 151, 160 

Батуев Петр — приказчик НовоарханпеЛь- 
ской конторы (до 1817 г.) 211 

Бахов Афанасий — великоустюжский. ку
пец, мореход на судне «Перкун й "За-; 
нат» (1748—1749) 151 

Башмаков Петр — архангельский купец, 
мореход на судне «Иеремия» (1753.—' 
1755) 84, 86, 150 

Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич.(1779 — 
1852) — адмирал "222 !

Белов  Михаил Иванович  — советский 
историк 16

Бенсеман (Бенземан) Христофор Марты
нович— мореход 14-го класса, на 
службе РАК с 1808 г. 54, 194 

Бенсинг — коллежский асессор, служащий 
канцелярии Охотского порта (1781) 
174

Берви Василий (Вильгельм) Федорович 
(1793 или 1795—1859) — хирург, на 
службе РАК (с 1821 г.) 37 

Берг  Лев  Семенович  (1876—1950) — 
академик, советский географ 146 

Беринг Витус Йонссен (1681—1741) — 
капитан-командор, начальник I и 
II Камчатских экспедиций 146, 166 

Берх Василий Николаевич  (1781—1834) — 
полковник корпуса флотских штурма
нов, морской историк 7, 10, 20, 51, 84, 
87, 104, 134, 151, 154, 192, 213, 214, 
220

Бечевин Иван — иркутский купец, снярядил 
судно «Гавриил» (1760—1762) 84,
134, 150

Биллингс Джозеф (Иосиф Иосифович) 
(1761 —1806) — капитан-командор, на
чальник Северо-восточной географиче
ской и астрономической экспедиции 
(1785—1795) 136, 243 

Бичи Фредерик Уильям (Beechey Frede
rick W illiam ) (1796—1856) — англий
ский мореплаватель 73, 194, 221, 222, 
228

Бланшард (Уильям 7 ) — капитан амери
канского судна (1811) 215 

Боковиков Платон Васильевич — бухгал
тер Главного правления РАК (1828) 
10

Болховитинов Николай Николаевич  — со
ветский историк 16 

Бочаров Дмитрий Иванович — штурман на 
судах «Прокопий» (1774—1778), «Три 
Святителя» (1788), исследователь п-ова 
Аляска (1 79 J) 51, 85, 94, 138 

Брагин Дмитрий — крестьянин Тотемского 
уезда, передовщик (? )  на судне «Заха
рий и Елисавета» (1762—1763) 87 

Браун (Броун) — капитан американского 
судна (1806) 214 

Брюханов А. Ф . — советский экономист 12 
Бубнов — штурман на судах РАК «Дмит

рий» (1803), «Ростислав» (1810) 106, 
'2 1 4

Буйлов Алексей — сержант, сборщик ясака 
на судне «Климент» (1778) 135 

Булгарин Ф а д д е й  Венедиктович (1789— 
1859) — литератор, издатель журналов 
«Северный архив» (1822—1828), «Се
верный архив и Сын Отечества» 
(1828—1835), газеты «Северная 
пчела» (с 1825 г.) 14 

Булдаков Михаил Матвеевич (1766—
1830) — первенствующий директор
РАК (1799—1827), чл.-кор. Петер
бургской Академии наук 111 

Буренин Федор — московский купец, по
мощник правителя, затем правитель

269



Уналашкинской конторы (1806—1813) 
85, 107, 109, 110, 221

Ванкувер Джордж (Vancouver George) 
(1757—1798) — английский мореплава
тель 80, 137, 138 

ВанСтоун Джеймс  (VanStone James) — 
американский археолог и 'этноисторик
229

Васильев Иван Филиппович (1776— 
1812)— штурманский 14-го класса по
мощник, картограф, на службе РАК 
(1807—1812) 10, 154, 158—160, 176, 
182, 184, 188 

Васильев Иван Яковлевич (1797— 
1838 ?) — поручик корпуса флотских 
штурманов, на службе РАК (1822— 
1834) 56, 68, 139 

Васильев Михаил Николаевич (1770— 
1847) — вице-адмирал 221, 227 

Васильева Елена Алек сандро вна  — совет
ский историк 19 

Васютинский (Васюткин) Петр — казак, 
сборщик ясака на судне «Адриан и 
Наталия» (1760—1764) 151 

Васюткин см. Васютинский 
Вениаминов Иоанн (Попов Иван Евсее

вич), Иннокентий (1797—1879) — 
миссионер, священник уналашкинской 
церкви (1824—1834), протоиерей на 
Ситхе (1834—1838), епископ Камчат
ский, Курильский и Алеутский (1840-— 
1850), архиепископ (1850—1867), 
митрополит Московский и Коломен
ский (1868—1879) 9, 87, 113, 119, 
132

Ве село го  Ф е о д о с и й  Ф е д о р о в и ч  (1817— 
1895 )— генерал корпуса флотских 
штурманов, директор Г идрографиче- 
ского департамента, морской историк, 
почетный член Петербургской Акаде
мии наук 17 

Виншип (Уиншип) Джонатан (1780— 
1847 )— капитан американского судна 
(1806—1811) 214, 215 

Вишнев ский Борис  Николаевич  (1891 — 
1965) — советский антрополог, историк 
и географ 6, 19 

Власов Иван — приказчик (1776) 134 
Власова София — алеутка, о-в Еловый 

(1817 ?—1834) 245 
Воон см. Кроунарт-Воон  
Вормскельд (Вормскильд, Вормскьольд) — 

датский ботаник, участник плавания 
на корабле «Рюрик» (1815—1818) 22 

Воробьев Алексей — казак, мореход на 
судне «Симеон и Анна» (1750—1752) 
150, 151

Врангель Фердинанд Петрович (1796— 
18 70 )— адмирал, полярный исследова
тель, Главный правитель российских 
владений в Америке (1830—1835), 
один из учредителей Русского геогра
фического общества (1845) 5, 13—19, 
30, 41, 47, 59, 91, 121—124, 126, 127, 
139, 141, 157, 159, 168, 170, 187, 
208. 210, 216, 229, 238, 250 

Всевидов Андрей — купец, мореход на 
шитике «Иоанн» (1747) 149

270

Вульф Джон — капитан американского 
корабля «Юнона» (1805) 7 

Выходцев Петр — конторщик, помощник 
правителя Атхинской конторы (до  

‘ 1826 Г.) 176, 210

' Гагемейстер Леонтий Андреянович
, (1780—1834) — капитан 1-го ранга*

. . Главный правитель российских владе- 
. ний в Америке (1818) 5, 7, 54, 211* 

214
Галд Роман Романович (1761—1844) — 

адмирал, участник Северо-восточной 
географической и астрономической экс
педиции (1785—1795) 137, 189 

Галлюн Энт>Яги Шекнок см. Шекнок 
Гедеон — иеромонах, участник Первой 

русской кругосветной экспедиции 
(1803—1806), миссионер на Кадьяке 
(1804—1807) 7, 246 

Герман (1757 ?—18 37 )— монах Валаам
ского монастыря, миссионер на Кадь
яке, а затем на Отве Еловом (1794— 
1837) 46%239, 243—246 

Гиб сон  Джеймс Р . — канадский географ 
и историк 15 

Гилев Федор — алеут, главный тойон о-ва 
Атха (1812) 175, 190 

Глазунов Андрей Кондратьевич — креол, 
«помощник мореходства», на службе
РАК (с 1815 г.) 229—233, 236, 237 

Глотов Иван — алеут, тойон о-ва Умнак 
(1792) 137 

Глотов Степан Гаврилович (ум. 1769 ?) — 
яренский посадский, передовщик на 
судах «Иулиан» (1758—1762), «А д
риан и Наталия» (1762—1766) 20, 
84—358, 136,,149 

Глушанкое  Иван Венедиктович  — совет
ский инженер и историк 91 

Гоголохтан Алгитхин — алеут, тойон о-ва 
Акутан (1792) 137 

Голиков Иван Илларионович (Иван Ла- 
рионович) (1729— 1805 )— курский ку
пец 105, 153, 190, 243и 

Головнин Василий Михайлович (1776—
1831) — вице-адмирал, чл.-кор. Петер
бургской Академии наук 7, 15, 22, 46, 
168

Голодов — алеут, тойон о-ва Атту (1827) 
173

Голодов Никифор (ум. 1762) — мореход 
( ? )  на судне «Гавриил» (1760—1762) 
86

Греч Николай Иванович  (1787—18 67 )—■ 
педагог и журналист, издатель журнала 
«Сын Отечества» (1812—1838), га
зеты «Северная пчела» (1825— 1860) 
14

Гумбольдт Александр Фридрих Генрих 
фон (1769—1859) — немецкий есте
ствоиспытатель-энциклопедист 93, 241

Давыдов Гавриил Иванович (1784— 
18 09 )— лейтенант корпуса флотских 
штурманов, на службе РАК (1802—
1807) 7, 10, 15, 22, 89, 104, 112 

Дадюхин см. Дедюхин



Девис (Дейвис) Уильям — капитан аме
риканского судна «Изабелла» (1810—
1811) 215

Дедюхин (Дадюхин) Николай Василье
вич — алеут, главный тойон о-ва Атха 
(1824—1837) 175 

Деларов Евстратий (Евстрат) Иванович 
(ум. 18 06 )— мореход, правитель рус
ских поселений «Американской Северо- 
восточной компании» в Америке 
(1787—1791), один из директоров 
РАК (1792—1806) 21, 24, 47. 85, 
155, 159, 174 

.Демяненков — промышленник РАК, пар- 
товщик на Кадьяке (1805) 25 

Д з е н и с к е в и ч  Галина Ивановна  — совет
ский историк и этнограф 19 

Диви н  Василий Афанасьевич  (1910— 
19 76 )— советский историк 16, 91 

Диксон Джордж (ум. 18 00 )— английский 
мореплаватель 47 

Дмитришин Базил  (Dmytryshyn Basil) — 
американский историк 15 

Дорофеев Яков — промышленник РАК 
(1802), правитель Уналашкинской 
конторы (1823) 210 

Дружинин Алексей (ум. 17 62 )— курский 
купец, мореход на судах «Борис и 
Глеб» (1755), «Захарий и Елисавета» 
(1761—1763) 84, 87, 88, 151 

Дубинин — командир судна РАК «Новая 
Финляндия» (1814) 154 

Дурнев Родион —- казак, мореход на судне 
«Николай» (1754—1737) 151.

Екатерина II Алексеевна (1729—1796) — 
русская императрица (1762—1796)
133, 134, 189

Еремеев — промышленник в Николаевской 
крепости (1816) 51 

£фимов Алек с ей Владимирович  (1896-— 
19 7 1 )— чл.-кор. АН СССР, советский 
историк 16, 19

Железное Василий — байдарщик на о-вах 
Прибылова (1799) 193 

Жилкин Иван — сольвычегодский купец 
(1747) 150

Зайков Александр — алеут, тойон (1784— 
1788) 174

Зайков Потап Кузьмич (Потап Козмич, 
Кузмич) (1772—1791) — мореход на 
судах «Владимир» (1772—1779), «Па
вел» (1783—1789), «Иоанн» (1791) 
И , 85, 86, 94, 104, 136, 152, 174 

Зайков Степан Кузьмич — йередовщик на 
судне «Александр Невский» (1777— 
1781) 8 5 ,8 6  -

Зубов Платон Александрович (1767— 
1822) — новороссийский генерал-губер- 
натор, начальник Черноморского флота

Иван Иванович см. Коровин 
Иевлев В. В. 12
Измайлов — алеут, ‘ тойон о-ва Лтха 

(1827) 180 - V

Измайлов Герасим Григорьевич (ум. 
1795) — штурман, мореход на судах 
«Павел» (1776—1781), «Три Святи
теля» (1783—1790), «Александр» 
(1795) 51, 62, 85, 86 

Икья Агинах см. Агинах 
Ингестром см. Ингстрем 
Ингстрем (Ингестром) Андрей — мореход 

РАК (1822—1830) 10, 176, 184, 186 
Иоасаф (Асаф) (Болотов Иван Ильич) 

(1761—1799) — архимандрит затем 
епископ Кадьякский, глава первой 
русской православной миссии на Кадь
яке (1794—1799), 243, 244, 246 

Иоасаф (Асаф) (Козьма Алексеевич) 
(1773 ?—1823) — монах Валаамского
монастыря, миссионер на Кадьяке 
(1794—1823) 243

Календук — алеут, тойон о-ва Танах 
(1792) 189 

Калунак Таяук см. Максимов 
Кампбелл см. Кимбелл 
Канглас Каснис (ум. 1791) — алеут, тойон 

о-ва Амля
Карпинский Федор Маркович — капитан- 

лейтенант, на службе РАК (1803— 
1811), командир судна РАК «Юнона» 
(1808) 214 

Каснис Канглас см. Канглас 
Кашеваров (Кошеваров) Александр Фи

липпович (1808—18 66 )— креол, гене
рал-майор, исследователь Аляски 10, 
229, 233, 237

Кашеваров Василий Иванович — на службе 
РАК (с 1829 г.), правитель Кадьяк- 
ской конторы (1831—1838 ?) 249, 250 

Кашеваров (Кошеваров) Филипп Артамо- 
нович — крепостной купца Н. Голикова, 
на службе РАК (с 1794 г.), промыш
ленник, учитель кадьякской (до 1822 г.) 
и новоархангельской школ (1822—-1835) 
104

Кашихин Леон Серг е евич  — советский исто
рик 6, 19

Кимбелл (Кампбелл, Кемпбель) Оливер — 
капитан американского судна «Пикок» 
(1807) 214 

Киселев Степан — иркутский купец (1791) 
104, 189, 213

Клемук — индеец-тлинкит, тойон в зал.
Якутат (1826) 52 

Клепиков  Сократ Александрович  (1895— 
1978) — советский историк 17 

Климовский Афанасий Ильич — креол, ис- 
0 следователь р. Атны (1819), командир 

судна «Новая Финляндия» (1821 — 
1822) 51, 54, 63, 65, 154 

Кличка Франц Николаевич — генерал- 
майор, иркутский губернатор (1778— 
1783) 133—135, 174, 189 

Клочков Ефим Алексеевич (ум. 1833) — 
капитан корпуса флотских штурманов, 
на службе РАК (1817—1823) 164 

Когумог Тукку Чигла — алеут, тойон о-ва 
Саннах (1792) 137 

Кожин Василий — якутский купец, бухгал
тер Кадьякской конторы (1804) 25, 28, 
104

Коза Степан Мартынович см. Мартинес
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Козлов — мореход на судне «Александр» 
(1798) 214 

Козлов-Угренин Григорий — полковник, ко
мендант Охотска и Охотской области 
(1783) 134, 136, 189 

Козьмин (Григорий ? ) — на службе РАК 
(с 1822 г.), управляющий Михайлов
ским редутом (1834) 229—231, 233 

Коковин Иван — промышленник на судне 
«Захарий и Елисавета» (1762—1763) 
87, 88

Кокс Джон Генри — английский морепла
ватель, капитан судна «Меркурий» 
(1789) 94

Колмаков Федор Лаврентьевич (ум. 
1840) — управляющий Новоалексан
дровским редутом (1819—1840 ?) 49, 
50, 54, 57, 69, 75, 77, 231, 232 '

Комков Иван Матвеевич — байдарщик, 
управляющий редутом Константина и 
Елены (1828—1831) 53 

Комоятах Чинтауч — алеут, тойон о-вов 
Атту и Агатту (1769) 173 

Кондаков Михаил — начальник артели в 
Николаевской крепости (1826) 50, 65, 
76

Корелин Григорий — мореход на судне 
«Евпл» (1785) 85, 87 

Корелин Степан — передовщик на судне 
«Варфоломей и Варнава» (1791) 104 

Коровин Иван Иванович, мореход на су
дах «Троица» (1762—1763), «Петр и 
Павел» (1767—1770 и 1772—1776) 
87—90, 156, 173 

Корсаковский (Корсановский) Петр — 
служащий РАК-, исследователь Внут
ренней Аляски (1818 и 1819), уча
стник плавания к северным берегам 
Аляски (1822) 50, 54, 221 

Кох Иван Гаврилович (ум. 1808) — на
чальник Охотского порта (1792) 94, 
189

Кохов В. Ф .  12
Коцебу Отто Евсафьевич (1787—1846) — 

капитан 1-го ранга, начальник круго
светных экспедиций на корабле «Рю
рик» (1815—1818), на шлюпе «Пред
приятие» (1823—1826) 10, 22, 117, 
200, 221, 223 

Кошеваров см. Кашеваров 
Крае е с кий  Андр ей  Алек сандро вич  (1810— 

1889) — журналист, историк, помогал 
А. С. Пушкину в редактировании жур
нала «Современник» 14, 15 

Красильников Семен — мореход на судне 
«Петр» (1754—1758), снарядил судно 
«Владимир» (1766) 85, 150, 151, 173 

Крашенинников Степан Петрович (1711— 
1755) — натуралист, первый ученый — 
исследователь Камчатки 10, 146—149, 
196, 197

Креницын Петр Кузьмич (ум. 1770) — 
капитан 1-го ранга, начальник прави
тельственной экспедиции к п-ову Аляска
(1768—1770) 91 

Кроунарт-Воон Элизабет (Crownhart-Vau
ghan А. Е. Р.) — американский историк

Крузенштерн Иван Федорович (1770— 
1846 )— адмирал, руководитель Первой
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русской кругосветной экспедиции 
(1803—1806), чл.-кор. Петербургской 
Академии наук 7, 146, 214 

Крюков Иван — промышленник РАК, бай
дарщик на о-ве Унга, затем правитель- 
Уналашкинской конторы (1813—1815) 
109, 111, 173 

Кузмич см. Зайков Потап Кузьмич 
Кузмищев Павел Федорович (ум. 1850) — 

контр-адмирал, помощник начальник» 
■ -Камчатки (1825—1830), командир Ти- 

■ Нильской крепости (1830—1831) 7 
Кузькин (ум. 18 31 )— алеут, о-в Саннах 

•143
Кук Джемс (1728—17 79 )— английский 
j мореплаватель, начальник трех круго

светных экспедиций 10, 46, 51, 92, 93 , 
: 95, 100, 10*3, 138, 218, 219—222 

Куликалов — промышленник РАК, передов
щик на о-вах Прибылова (1803) 194 

Куликов — байдарщик РАК на о-ве Св.
| Матвея (до 1810 г.) 221 

Куракин Алексей Борисович — князь, гене
рал-прокурор (1798) 190 

Кусков Иван Александрович (1765— 
j 1823) — помощник А . А . Баранова 

(1790—1811), основатель крепости Росс 
I и ее правитель (1812—1821) 8, 28, 51, 

54

Лазарев — промышленник РАК на о-вах 
Атха и Амчитка (1805—1806) 156 

Лазарев Максим — казак, сборщик ясака 
; на судах «Адриан и Наталия» (1760—■
: 1764), «Евпл» (1780—1786) 151, 174 

Лангсдорф Георг Генрих (Григорий Ивано
вич) фон (Langsdorf Georg Henrich) — 

‘ немецкий естествоиспытатель, член Пе
тербургской Академии наук 7, 10, 15, 
21, 22, 103, 409, 113, 133, 192, 195— 
198

Лйперуз Франсуа-Галоп (La-Perouse Jean- 
Francais de Calaup) (1741—1788) — 
французский мореплаватель 169 

Л!апин Иван — Соликамский купец (1776) 
134

Л^рион Тимофеевич (фамилия не установ
лена) — иркутский губернатор (до 
1797 г.) 190 

Ларионов Емельян Григорьевич (ум.
1806) — иркутский купец, правитель- 
Уналашкинской конторы (1796—1806) 
104—106, 109, 213, 221 

Лафлин Вильям С. (Laughlin W illiam ) —■ 
американский археолог и антрополог 88 

Лебедев-Ласточкин Павел Сергеевич (ум. 
1800) — якутский купец 28, 47, 51, 105, 
192, 193, 213 

Левашов Михаил Дмитриевич (ум.
I 1775 7 ) — капитан 2-го ранга, участник 
I правительственной экспедиции к п-ову 
Аляска (1768—1770) 84, 91 

Ле|ссон Рене (1794—1849) — француз-
i ский естествоиспытатель 78 

Ле|цуано (Леццано) Борис Борисович — 
генерал-лейтенант, иркутский военный 
губернатор (1799) 190 

Липшиц  Белла Ароновна  — советский 
I историк и этнограф 229 

Лйсянский Юрий Федорович (1773—



1837) — капитан 2-го ранга, участник 
Первой русской кругосветной экспеди
ции (1803—1806) 22, 214 

-Литке Федор Петрович (1797—1882) — 
адмирал, участник кругосветного пла
вания на шлюпе «Камчатка» (1817—
1819), начальник кругосветной экспе
диции на шлюпе «Сенявин» (1826— 
1829), один из основателей Русского 
географического общества (1845), пре
зидент императорской Академии наук 
(1854) 13, 169

-Лобашков (ум. 17 62 )— промышленник 
на судне «Гавриил» (1760—1762) 86 

Лопес де Аро (Lopes de Наго) Гонсало — 
испанский мореплаватель, командир 
судна «Сан-Карлос» (1788) 93 

Луканин Иван — Соликамский купец, пере- 
довщик на судне «Зосима и Савватий»
(1781—1791) 104, 174, 189 

Лукин  Борис  Владимирович  —» советский 
историк 13, 14 

Лукин Семен Иванович — креол, участник 
байдарочной экспедиции в глубь Аляски 
(1829) 68, 232 

Ляпунова  Ро з а  Гавриловна  — советский 
историк и этнограф 6, 16, 91

Ма з у р  Анатолий Г. (Mazour A. G.) — 
американский историк 15 

Майер см. Мейер
Л4акарий (ум. 1799 )— инок Коневского 

монастыря, иеромонах, миссионер на 
Кадьяке (с 1794 г.) 190, 243 

Макарова Раиса В с е в оло д о вна  — советский 
историк 16, 19, 149 

Макензи (Mackenzie) ' Александр (1755—
18 20 )— шотландский купец и путеше
ственник, открыватель земель в Север
ной Америке 220

Максимов (Калунак Т аяук) — алеут, 
тойон (1792) 136, 137 

Малахов Василий Иванович — байдарщик 
Кенайской артели (1786), начальник 
Николаевского редута (с 1797 г.) 47 

ЛГалитажин Алгимак — алеут, тойон о-ва 
Акутан 137 

Мальдонадо Лоренсо Феррер де — испан
ский мореплаватель, X V I в. 146, 147 

Маньков (Мыньков) Яков — промышлен
ник РАК на о-вах Медном (1805—
1808), Беринга (1808—1812) 157 

Мартенс см. Мертенс
Мартинес (Martinez) Эстеван Хосе (Коза 

Степан Мартынович) -г- испанский мо
реплаватель, командир судна «Прин
цесса» (1788) 93, 94 

Медведев Денис (ум. 1763) — мореход на 
судне «Иоанн» (1761—1763) 88" 

Мейер (Майер) — главный лекарь в Рус
ской Америке (1832) 247 

Мельников Федор — штурманский утгеяйк, 
мореход на судне «Иоанн Рыльский» 
(1780—1786) 174 ; .

Меркульев — передовщик на судне «Си
меон Богоприимец» (1794) 174, .19-3, 
215 .

Мертенс (Мартенс) Карл (ум. 1830) — 
немецкий натуралист, участник круго

светного плавания на шлюпе «Сеня
вин» (1826—1829) 169 

Мершенин — правитель Атхинской кон
торы (1815) 153, 154, 176 

Мик Томас — капитан американского 
судна «Брутус» (1718—1719) 199 

Миницкий Михаил Иванович (ум.
18 2 9 )—-контр-адмирал, в чине капи
тана корпуса флотских штурманов был 
начальником Охотского порта и Охот
ской области (1808—1813) 177 

Модзал е вс кий Лев Борисович  (1874— 
1928 )— советский литературовед 6, 
14

Мондозия см. Мондофья 
Мондофья (Мондозия) Стефан — участник 

испанской экспедиции на пакетботе 
«Принцесса» (1788) 94 

Муравьев Матвей Иванович (1784—
1836) — генерал-майор корпуса флот

ских штурманов, мореплаватель, Глав
ный правитель российских владений 
В  Америке (1820—1825) 5, 37, 50, 54, 
61, 116, 125, 127, 131, 166, 202, 205, 
221, 224, 227, 246, 247 

Мухин Иван — тобольский купец, море
ход, Уналашка (1797) 104 

Мухоплев Филипп — штурманский помощ
ник 14-го класса, мореход на судне 
«Михаил» (1798) 214 

Мыльников Николай Прокофьевич — ир
кутский купец, рубеж X V III—XIX вв. 

Мыньков ел. Маньков

Нагаев Леонтий — камчатский купец, пере
довщик на судах «Михаил» (1780— 
1786), «Георгий» (1790—1797) 104,136 

Накуласта — индеец чепельнекот, верховье 
р. Атны (1798) 55 

Нарваес Хосе Мария — испанский морской 
офицер, штурман на пакетботе «Сан- 
Карлос» (1788) 94 

Неводчиков Михаил (1706—после 1767) — 
крестьянин великоустюжского уезда, 
геодезист II Камчатской экспедиции 
(1741), мореход на судах «Евдокия» 
(1745—1747), «Борис и Глеб» (1751— 
1753) 149, 151, 166 

Нектарий (1769—18 14 )— инок Валаам
ского монастыря, иеродьякон, миссионер 
на Кадьяке (1794—1816) 243, 244, 246 

Нецветов Яков Егорович (ок. 1804—
1863) — креол, священник на о-ве Атха 
(1829—1845), миссионер на Квихпаке 

р (1845—1857), в Новоархангельске 
" (1862—1863) 12 

Никифоров Иван — московский купец, сна
рядил суда «Иулиан» и «Владимир» 
(1758) 84, 150 

Никифоров Степан Яковлевич — правитель 
Кадьякской конторы (1819—1830) 28, 
69

Новокшанова-Соколовс кая  Зинаида К у з ь 
минична— советский географ 165

О’Кейн (Окейн) Джозеф (ум. 1809) — 
капитан американского судна «Эклипс»
(1806—1807) 143, 215
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Окладников Алекс ей Павлович — акаде
мик, советский археолог и историк 19 

Окунь  Семен Бенционович  (1908—1972) — 
советский историк 24 

Онала Шишигул см. Шишигул 
Ореховы Афанасий и Иван — тульские 

купцы (1766—1791) 85, 94, 104, 134, 
174, 213

Осколков — управляющий редутом Кон
стантина и Елены в Нучеке (1822) 
32, 65

Очередин Афанасий — подштурман, море
ход на судне «Павел» (1766—1770) 
85, 86, 88

Павел I Петрович (1754—1801) — рус
ский император (1796—1801) 190 ^ 

Пайков (Панков) Дмитрий — подштурман 
на судне «Владимир» (1758—1763) 
J5 0 , 151

Пайков Дмитрий — ссыльный, передов- 
щик (? )  на судне «Николай» (1778— 
1785) 85

Пановы Григорий и Петр — братья, тотем- 
ские купцы, снарядили суда «Петр и 
Павел» (1764—1768, 1767—1770 и 
1772—1776), «Александр Невский» 
(1776—1777), «Климент» (1778— 
1785), «Николай» (1778—1785), 
«Евпл» (1780—1786), «Алексей» 
(1781—1786), «Варфоломей и Вар
нава» (1782—1791), «Георгий» 
(1785—1793) 20, 104, 173, 174, 214

Паньков Иван — алеут, тойон о-вов Атха 
(1809—1825) и Уналашка (1836) 
112, 123, 152, 177

Паньков Сергей Дмитриевич — алеут,
тойон Андреяновских о-вов (с 1787 г.) 
189, 190

Парри Уильям Эдуард (1790—1885) — 
английский мореплаватель, полярный 
исследователь 222 

Пасецкий Василий Михайлович — совет
ский историк 16 

Петров Ефим — командир судна РАК 
«Александр» (1802) 154, 214 

Петровский Родион — на службе РАК 
(с 1813 г.), правитель Уналашкинской 
конторы (1824) 112, 119 

Петушков — штурман на бригантине «На
талия» (1777—1778) 85, 86 

Пиль Иван Алферьевич — генерал-пору
чик, генерал-губернатор Иркутской гу
бернии (1792) 190 

Пирс Ричард  A. (Pearce Richard А .) — 
канадский историк 15, 19 

Полевой Алексей Евсевьевич (ум. 1822) — 
курский купец, снарядил судно «Симеон 
Богоприимец» (1794), правитель Охот
ской конторы (1802) 174 

Полевой Борис  Петрович — советский 
историк 19, 24 

Полевой Николай Алексеевич (1796—■ 
1846) — журналист и писатель, изда
тель журнала «Московский телеграф», 
редактор «Сына Отечества», «Литера
турной газеты» 6, 7, 9, 14 

Полутов Дмитрий — мореход на судах 
«Михаил» (1772—1777), «Николай» 
(1778—1785) 85, 86
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Полутов Изосима (Зосим а)— алеут, сын» 
тойона одного из Андреяновских о-вов
.135

Пономарев Саввин — казак, сборщик 
ясака на судне- «Иулиан» (1758—
1762) 84, 86

Попов Василий Фомич — приказчик лаль- 
ского купца Чебаевского, мореход (?)> 
на судне «Иоанн Устюжский» (1760—
1763) 151

Попов Ефим — якутский купец, передов- 
• rijHK на судне «Георгий» (1781—1789)г 

193 ,200
ПрШ>в Иван Фомич (ум. 1774) — лаль- 

ский купец, построил судно «Иоанн- 
Предтеча» (1768) 104 

Портлок Натациэл — английский морепла
ватель, XVIII в. 47 

Потапов Яков — командир судна РАН 
«Константин» (1805—-1806) 152, 160, 
181

Поторочин Григорий Герасимович — не
жинский купец, правитель Кадьякской 
конторы (1816—1819) 28 

Поточкин — промышленник, исследователь.
: р. Медной (1798—1799) 10, 53, 54 

Преображенский Алек сандр  Александро в  
I вич-—советский историк 12 

Прибылов Гаврила (Герасим) Логгинович 
! (ум. 1796) — подштурман, открыл о-ва 

Св. Георгия и Св. Павла на судне 
«Георгий» (1786) 85, 86, 105, 136,. 
191—193

Прокофьев Василий Николаевич — шурин 
(муж родной сестры) К. Т. Хлебни
кова (1821-—1836) 6 

Прокофьев Михаил Васильевич (ум.. 
1833) — поручик корпуса флотских 
штурманов, на службе РАК (с 1820 г .) , 
командир шлюпа «Константин» (1822 ) 
166

Прокофьева Анна Тимофеевна — родная 
сестра К. Т. Хлебникова (1815—
1830) 6

Протасов Яков — иркутркий купец, сна
рядил судно «Зосима и Савватий»-
(1777—1781 и 1787—1790) 174, 189,

; 213
Прошев Евстрат — байдарщик на судне 

«Симеон Богоприимец» (1794) 174 
Пушкарев Гавриил — казак, участник 

II Камчатской экспедиции на судне 
«Св. Петр» (1741), мореход на судах. 
«Гавриил» (1760—17б2), «Андрей 
Первозванный» (1777—1782) 86 

Пушкин Алек сандр  Сер г е е вич  (1709—
1837) — великий русский поэт 14, 15 

Пышенков (Пыщенко Василий ?) — штур
манский помощник 9-го класса (1801 ), 
командир судна РАК «Петр и Павел»- 
(1803—1809) 154, 214

Резанов Николай Петрович (1764—
1807) — действительный статский со
ветник, один из учредителей РАК 106, 
109, 239, 246 

Резанцев (Рязанцев) — байдарщик на о-ве 
Св. Георгия (1817), там же более 

] 20 лет управлял артелью 211

i



Рикорд Петр Иванович (1776—1855) — 
адмирал, начальник Камчатской об
ласти (1817—1822), академик 7 

Ротчев Алек сандр  Гаврилович  (1813— 
18 73 )— поэт и писатель, на службе 
РАК (с 1835 г.), чиновник особых 
поручений при Главном правителе 
в Новоархангельске (с апреля 1836 г.), 
правитель крепости и селения Росс 
(1838—1841) 14 

Рубцов Степан (ум. 1769 ? ) — алеут,
тойон о-вов Атту и Агатту 173 

Рыбинский Иван — московский купец,
снарядил суда «Иоанн» (1747—1748), 
«Симеон и Анна» (1747—1749 и
1750—1752), «Петр и Павел» (1756— 
1758) 150, 151 

Рыбников см. Рыбинский 
Рязанцев см. Резанцев

'Савва Владиславич (фамилия не установ
лена) — Охотский начальник (? )  
(1812) 175 

Савельев Иван — московский купец, море
ход на о-ве Уналашка (1797) 104 

Савинский Петр — служащий на Камчатке 
(1810—1811) 6.

Саламатов — промышленник РАК, байдар
щик на о-ве Атту (1827) 166 

Салтанов — промышленник РАК, испол
нял обязанности правителя Атхинской 
конторы (1808—1812) 155 

Самойлов Константин Алексеевич — ени
сейский купец, передовщик на судне 
«Андрей Первозванный» (1777—1782) 
24

Санников Евтихий — служивый человек, 
мореход на шитике «Иоанн» (1747— 
1748) 149

Сапожников Алексей — сборщик ясака на 
судах «Владимир» (1765—1769), «Про
копий» (1771 —1772), «Иоанн Пред
теча» (1779—1785), мореход на судне 
«Зосима и Савватий» (1797) 85, 104, 
173

Сапожников Яков Иванович — суздальский 
крестьянин, мореход на судне «Евпл»
(1773—1779) 9 2 ,1 0 4  

Сарычев Гавриил Андреевич (1763—
1831) — адмирал, ученый-гидрограф, 
участник Северо-восточной географиче
ской и астрономической экспедиции
(1785—1795) 10, 22, 51, 84, 91, 100, 
102, 103, 137, 138, 152, 158, 164, 166, 
168, 191, 219 

Свиньин Иван — передовщик судна «Зо
сима и Савватий» (1797) 104 

Селечный -— промышленник РАК, управ
ляющий на о-ве Афогнак 239 

Семен — индеец атапаск (? ) , житель .р, Ат- 
ны (1819) 64 

Серебренников (Серебреников) Андрей 
Михайлович — московский купец,^сна
рядил судно «Иеремия» ('1753—
1755), передовщик на судне «Петр и 
Павел» (1759—1761) 84, 86, 87 ,. 151 

Серебренников — байдарщик на о-вах Бе
ринга и Медном (1821 —1826) 182

Сивцов Василий ^  священник, участник 
Северо-восточной - географической и

астрономической экспедиции (1785— 
1795) 243

Сизов (Сизой) Иван —• служащий РАК, 
правитель Атхинской конторы (с 
1826 г.) 10, 12, 172, 176, 177, 184, 
185, 187, 196, 199

Сизов — судовой приказчик, передовщик 
в Ситхе (1817) 211 

Сизой см. Сизов Иван 
Смышляев Дмитрий Дмитриевич (1828— 

18 93 )— историк, публицист, пермский 
краевед 19 

Соколов Александр Петрович (1816— 
1858) — историограф русского флота 
91

Соловьев Иван Максимович — тобольский 
купец, передовщик на судах «Иулиан» 
(1758—1762), «Петр и Павел» (1764— 
1766) 85, 87, 88, 91, 136, 173

София см. Власова
Стеллер Георг Уильям (1709—1746) — 

ученый-натуралист, участник II Кам
чатской экспедиции на судне «Св. 
Петр» (1741) 10, 146—149 

Степанов ■— креол, «ученик мореходства», 
командир судна РАК «Сивуч» (1825) 
120

Степанов — алеут, тойон о-вов Атту (до 
1826 г.) и Атха (с 1826 г.) 161 

Степанова Мария  Васильевна  (1901— 
1946) — советский этнограф 5 

Стефан (ум. 1799) — инок Коневского 
монастыря, иеродьякон, миссионер на 
Кадьяке (1794—1799) 243, 244 

Студенцов Игнатий — казак, передовщик 
на судне «Капитон» (1757—1761) 86, 
150, 151

Сукин — лейтенант, командир судна «Св.
Мария Магдалина» (1807) 214 

Суханов — на службе РАК (с 1804 г), 
конторщик Уналашкинской конторы 
106, 108

Тайягул Айягитку см. Айягитку 
Таяук Калунак см. Максимов 
Т ерно-Компан Анри  (Ternaux-Compans

Henri) — французский историк 229 
Тиль А. К. — служащий канцелярии РАК 

(1830-е гг.) 237 
Т ихменев Петр Александрович  (конец 

1820-х гг.—1888) — капитан 1-го ранга, 
историк РАК, на службе РАК (1857—
1864) 15, 19, 280 

Тихьюнак Алгах — алеут, тойон о-ва Ава- 
танак (1791) 137 

Толстой см. Толстых
Толстых (Толстой) Андреян (ум. 1766) — 

селенгинский купец, мореход на судне 
«Иоанн» (1747—1755), передовщик на 
судне «Адриан и Наталия» (1756— 
1759 и 1760—1764) 150, 151, 159 

Томпкинс  Стюарт Рамсей (Tompkins 
Stuart Ramsay) (1886—1977) — амери
канский историк 12 

Торопогритский -—поверенный А. А. Ба
ранова на о-вах Прибылова (1812) 194 

Трапезников Никифор — иркутский купец, 
снарядил суда «Евдокия» (1745—• 
1747), «Борис и Глеб» (1749—1750), 
«Иоанн» (1753—1755), «Николай»
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(1754—1757), «Фит» (1757) 149— 
151

Трейдель Христофор Андреевич фон — 
иркутский военный губернатор (1798) 
190Трескин Николай Иванович — иркутский .
губернатор (1809) 176 

Тукку Чигла Когумог см. Когумог 
Тукулан Аюгнан см. Аюгнан 
Тумаркин Даниил Да вы д о ви ч— советский 

историк и этнограф 16 
Тырин Степан — яренский купец, уча

ствовал в снаряжении судна «Симеон 
и Анна» (1747—1749), передовщик 
на судне «Петр и Павел» (1756— 
1758) 150, 151

Тютрин Александр — алеут, тойон
(1781—1782) 174 о

Уваров — промышленник РАК, байдар- 
щик 53 

Угренин см. Козлов-Угренин 
Уиншип см. Виншип
Уледников Яков — иркутский купец, уча

ствовал в снаряжении судна «Петр и 
Павел» (1764—1766) 85 

Урбанов Иван — промышленник РАК, 
партовщик на Кадьяке (1802) 25 

Устюгов Андрей — алеут, «ученик море
ходства», участник экспедиции к устью 
Кускоквима (1819), составитель пер
вой «Карты северо-западного берега 
Америки от Бристольской губы до 
порта Добрых Вестей» (1819) 221

Фаро дон см. Лопес де Аро 
Фе до ро в а  Светлана Гри горье вна  — совет

ский историк и этнограф 12, 15, 68, 
154, 221, 243 

Федотов — мореход, командир судна РАК 
«Дмитрий» (1803) 214 

Франклин Джон (1786—г 1847) — англий
ский морской офицер, полярный иссле
дователь 76

Харо де см. Лопес де Аро 
Хвостов Николай Александрович (1776—

1809) — лейтенант, на службе РАК 
(1802—1807) 105 

Херн (Неагпе) Самюэл (1745 ?—
1792) — английский путешественник по 
Америке (1769—1772) 220 

Хлебников Кирилл Тимофеевич (1784—-
1838) — ученый, путешественик, пи
сатель, исследователь Русской Аме
рики, правитель Новоархангельской 
конторы (1818—1832), чл.-кор. Петер
бургской Академии наук 5—19, 22, 30, 
59, 66, 84, 91—94, 103, 113, 119, 126, 
129, 133, 134, 137, 143, 159, 172, 
184, 200, 216, 223, 224, 228, 238, 
241

Хлебников Козма — прапрапрадед К. Т.
Хлебникова 6 

Хлебников Тимофей Иванович (ум.
1790 )— кунгурский городской голова 6
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Холодилов Алексей — тотемский купец, 
снарядил суда «Михаил» (1772—

' 1777), «Георгий» (1790—1797) 85 ,
. 104 .

Хододилов ФеДор — тотемский купец, 
. мореход на судне «Иоанн» (1753—
. . 1755) 149—151

Хопкинс Девид (Hopkins David) — аме- 
\ риканский археолог 172 
Храмченко см. Хромченко 
Хромченко (Храмченко) Василий Степа- 
‘ - нович (1792—1849) — капитан-лейте-
' мант, мореплаватель, трижды обогнув

ший земной шар: штурманским подющ- 
'ником на бриге «Рюрик» (1815— 
1818), командиром корабля РАК 
«Елена» (1828—1830), командиром 
транспорта. «Америка» (1831—1833); 
на службе РАК в Русской Америке 
(1820—1825) 72, 137, 221, 224, 227

Чебаевский Афанасий — лальский купец, 
участвовал в снаряжении судна «Евдо- 

; кйя» (1745—1747) 149 
Черепанов Степан — тотемский посад

ский, мореход на судне «Захарий и 
Елисавета» (1759—1762) 151 

Черкашенин Игнатий — передовщик, при
казчик Новоархангельской конторы. 
(1818) 211 

Чинтауч Комоятах см. Комоятах 
Чириков Алексей Ильич (1703—1743) —  

капитан-командор, участник I и 
II Камчатских экспедиций 146 

Чистяков Петр Егорович (1790—1862) — 
адмирал, Главный правитель россий- 
ских владений в Америке (1825—  

: 1830) 5, 10, 13, 40, 50, 56, 68, 120, 
125, 132, 138, 139, 176

Шавырин (Шевырин) Сила (ум. 1763) —  
нижнекамчатский казак, сборщик ясака 

I на судне «Захарий и Елисавета» 
(1762—1763) 87. 150 

Шалкоп Антонина Ф е д о р о в н а  (Shatkop 
Antoinette)— американский историк 19 

Шамиссо Адальберт (Логгинович)- 
(1781—1838) — немецкий поэт и уче
ный-зоолог, участник кругосветного- 
плавания на бриге «Рюрик» (1815— 
1818) 200 

Щевырин см. Шавырин 
Щекнок Галлюн Энъяги — алеут, тойо»

; о-ва Унимак (1792) 137 
Шелихов 1 Григорий Иванович (1747— 

1795), рыльский купец и предприни
матель, исследователь Русской Аме
рики 10, 18, 20—24, 47, 51, 89, Ю З - 
105, 153, 174, 190—194, 202, 213, 
242, 243, 246 

Шехов — штурман на судне РАК «Петр 
и Павел» (1807) 108

1 Фамилия Ш елихов в публикуемом источник» 
пишется К. Т. Хлебниковым через два «е». Однако 
мы! воспроизводим транскрипцию, которой пользо~ 
вался сам Г. И. Шелихов (см.; Т и х м е н е в П .  А . 
Историческое обозрение образования Российское 
Американской компании и действий ее до нистоя~ 
щего времени. Ч. II. СПб., 1863, с. 288).



Шилов Василий Иванович — великоустюж
ский купец, участвовал в снаряжении 
судна «Павел» (1770—1775 и 1776— 
1781) 134

Шипицын — промышленник РАК на о-ве 
Медном (1805—1813) 157, 181 

Широкий (Широких, Широкой) Д. — 
мореход на судне «Иоанн Предтеча», 
снарядил судно «Симеон» (1798) 104 

Шишигул Онала — алеут, о-в Унимак 
Шошин Василий—-великоустюжский кре

стьянин, передовщик на судне «Влади
мир» (1772—1779) 174 

Шудров Иван (ум. 1820) — алеут 90

Эббетс Джон — капитан американского 
судна «Перл» (1810) 215 

Эйрс Джордж — капитан американского 
судна (1811) 214 

Этолин Адольф Карлович (1790—

1876) — капитан 1-го ранга, на службе 
РАК в Русской Америке (1818—1825 
и 1826—1845), Главный правитель 
российских владений в Америке
(1840—1845) 54, 69, 137, 167, 227

Ювеналий (Яков Федорович) (ум. 
1796 ?) — инок Валаамского мона
стыря, иеромонах, миссионер на 
Кадьяке (1794—1796) 243 

Югов Емельян (ум. 1754 ?) — иркутский 
купец, мореход на судне «Иоанн» 
(1750—1754) 150 

Юдин — промышленник РАК, учитель 
в кадьякской школе (1802) 246

Яновский Семен Иванович (1789—1876) — 
капитан-лейтенант, Главный правитель 
российских владений в Америке
(1818—1820) 5, 8, 28, 116

СПИСОК СОКРАЩЕНИИ

АГО — Архив Географического общества СССР.
ВГО — Всесоюзное географическое общество.
ГАПО — Государственный архив Пермской области.
ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щед

рина.
ЛОААН — Ленинградское отделение Архива Академии наук СССР.
ЛОИИ — Ленинградское отделение Института истории Академии наук СССР.
РГО — Русское географическое общество.
СЭ — Советская этнография.
ЦГИА ЭССР — Центральный государственный исторический архив ЭССР.
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