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Я  хочу коснуться одного изъ животрепещущ ихъ нолитико-экоио- 
мипескихъ вопросов^ наш его край. М н’Ь казалось всегда, что его давпо 
надо было поставить па очередь, но до сихъ норъ это не было пик1;мъ 
сделано. Я  попробую пополнить этотъ нроб'Ьлг.

Давно и звестн а политико-икопомическая истина,, что только тамъ 
торговля и промыслы могугь прогрессировать, гд'Ь имею тся достаточно 
дешевые п хорошо оборудованные пути сообщспш. Между гЬмъ дозна
но, что я г  P occin  такихъ дорогь крайне мало.

Л ’Ьтъ двадцать тому назадъ С еверный край иолучялъ дв'Ь жел’Ьз- 
ныя дороги: ГГермт.— К отласъ— спетиалыю для вывода снбпрскаго зерна 
къ  А рхангельском у порту и за границ)’; вторую—А рхапгельскъ— В о
логда, чтобы связать порть А рхапгельскъ съ общей сЬтыо русскихъ 
дорогь.

У д о в л е т в о р я т ь  ли  эти дпгЬ магистрали потребностям!» крал?

Е д ва ли!
Л е с н а я  торговля въ  л и х ъ  мало заинтересована, и на агЬстпую тор

говлю А рхангельска не оказываю тъ он’1; никакого влгятя.
Д ругой промыселъ, который кормить край: рыбный промыселъ 

па M ypwairh обслуживается Мурлгпгскимъ пароходствомг и  иароход- 
ствомъ ГГ. Б у р ко ва  только въ течеш е навигацш.

Об-I-, жслЪзныя дороги не о калы ваю т на ростъ промысла, ни
какого влнппя.

Какт. прежде, до постройки дорогь, рыбпые промыслы были до
нельзя плохо оборудованы, такъ это ны’Ьетъ м’Ьсто и теперь, а  они то, 
главными образошъ, и кормягь край. Б езъ  преувеличенш можно сказать, 
что, правильно поставлеш ш й, онъ дастъ промьш иеш ш камъ выгоды въ 
десять р азъ  больше, ч’Ьмъ теперь. М урмапъ очень богатъ цепного ры
бой, но онъ не заселеи'Ь. Ры баки являю тся сюда съ JJliTiniro берега 
Б ’Ьлаго моря только на три м'Ьсяца и затЪмъ, уЬзжап, остапляготь край 
и леггая промысловый суда на берегу безъ всякаго призора.



Хотя край н богатъ рыбою, но нромыселъ пъ т е ч е т е  трехъ м1;ся- 
цевъ не может?. покрыть годовыя потребности промышленника. благо
даря оторванности края o n , населенных?. пунктовъ.

Понятно, поэтому, что при таких?» у и н ш я х ъ  использовать рыбный 
богатства т а т е  кустарн-нром ы ш ленивкине могуп..

Промыселъ и теперь пъ томъ же вид'Ь, въ’ каком?. находился 400 
л’Ьтъ пазадъ. когда мы получили этотъ край  въ наследство после Ве- 
ликаго Новгорода. I I  это иолозкеше, вероятно, останется надолго!

Что нам*], нужно сделать, чтобы сдвинуть морской нромыс-елъ съ 
его мертвой точки и заселить М урмаиъ? Необходимо выстроить ж елез
ную дорогу, которая бы дала ату последнюю возможность.

Дорога ота должна составить ветвь С еверной желанной дороги
I [етербургь—Вологда.

Тамъ, где рельсы  атой дороги пересккутъ  р ек у  Чагодощу. будетъ 
начальный пунктъ этой М урманской дороги. Это обстоятельство весьма 
важно: дорога свяж етъ С’Ьверпый край съ главнымъ иориопымъ рып- 
комъ па Волге— Рыбинском?), и откроет?» кратчайшШ  путь па М урмапъ 
и Норвегио. Отъ Чагодощи дорога пойдет?, па П е тр о зав о д с к  и д а т .  
выход?» нромысламъ Олонецкаго края. Отсюда на Кемь.

В ъ этомъ м есте дорога впервые коснется того края, который на- 
селенъ промышленниками М урмана.

Отсюда они въ  состоянш будут?» добираться до м еста промысла во 
всякое время года и, следовательно, раньш е начинать промыслы и съ 
гораздо меньшими затратами времени и денегъ, ч'Ьмъ пто возможно имъ 
теперь. ПереЪздъ займвтъ только сутки времени, и прелшее путешествие 
черезъ снеговую  нустышо Кольского полуострова отойдет?, въ  облает!! 
нредашй. Благодаря этой железной дорог!-., пустыня, которая пугала, 
окажется богатымъ рыбой краемъ, находящимся въ  суткахъ  езды  отъ 
ихъ селешй.

Кемь съ Онегой и следую щ ая за ней Кандалакша, куда дал’Ье 
пойдетъ дорога, дадуть Петербургу большое количество семги, наваги 
и сельдей, а местные рыбаки получат?. огромный заработокъ, помимо 
того, который .даетъ и.чъ Мурмап'ь.

Кром'Ь указапныхъ промысловъ, можно предвидеть нарождение и
НОВЫХ!..

Благодаря такому огромному рынку, какъ П етер б у р гу  Ф и ш щ ш  
извлекает?» огромньтя выгоды изъ отого промысла и въ  настоящ ее время. 
Теперь гадать о томъ, какъ разовьется торговля местными продуктами, 
безнолезно, но что эти промыслы явятся, сомп'Ьши и'Ьтъ.

У кажу также и на государственное значеш е ятой дороги.
И дя отъ Кеми и Кандалакши па Колу, она, нерегЬчетъ всю р у с

скую К арел 1го и прочно свяжетъ ес съ русским?» ялемептом?» Олонецкаго 
края.

Отъ Колы путь идетъ ка  Екатерининскую  гавань, загЬмъ на, В а- 
рангерфюрдъ. какъ конечную точку проектируемой дороги на границе 
Порвеии.

Кольская, бухта, обезпечеиная железнодорожнымъ нутемъ, быстрымъ 
сообщешеыъ съ Центральной Poccieft, представляетъ, н а  мой взглядъ, 
гр'омадкую стратегическую ценность. К ъ  западу она опирается н а ней
тральную страну, llopneriro, воды которой иедостутгны для воюющих?, 
сторопъ.



Н а лостокъ опа опирается на полярную, почтп недоступную и при
надлежащую намъ, территорто Кольскаго полуострова; на гог1> она сли
пается съ Россией.

Со стороны океана опа открыта для входа судовъ узкимъ проли- 
вомъ Кольскимъ.

К ъ западу отъ входа, лежигь группа острововъ, которые также 
можно использовать въ ц’Ьляхъ обороны.

Самый входъ, благодаря его сравнительной узкости, легко мини
ровать. Глубина бухты очень велика и доступна для самыхъ круииыхъ 
судовъ. В ъ глубину материка бухта вдается на 60 верегь. Берега ея 
в ы с о те  (до 40 саж ) и состоять’ почти сплоии. изъ масс-ивнаго гранита. 
Вместимость бухты очень велика.

Такое географическое полож ете дйлаетъ бухту сстествешшмъ 
сгражедгь всей восточной полошшы Ледовитаго океана и всЬхъ пу
тей. которые ведуть череяъ Баренсово море къ устьямъ Оби.

К акъ  велика теперь беззащитность побережья Ледовитаго океана, 
показывает!. иамъ бывшая Крымская война. Но только военная auiuifi- 
ская эскадра, но и отдельные паровые крейсера л и ш и л и  в о з м о ж н о с т и  

поморовъ, хозяевъ края (Мурмана), л о в и т ь  рыбу въ океане и такимъ 
образомъ обрекали нхъ па голодъ. Топили мелюя иромысловыя суда; 
сжигали деревин пи побережью Б'Ьлаго моря, когда нх<ь дессаи’пш я 
шлюпки, приближавшаяся къ берегу, местное наеележе встречало вы
стрелами изъ ружей. Снимали колокола съ церквей и отсылали ихъ 
па родину, какъ военные трофеи. Это ли не полнейшая беспомощность? 
Только со зн ате  воеиныхъ авантюрпстовъ, что ихъ путь на родину мо
жет!. загородить сильная оскадра крейсеровъ,—положить преграду ихъ 
хищничеству въ беззащитной пока стране.

Эскадра эта  должна состоять изъ быстроходных*!, крейсеровъ и 
ыиноноецевъ, всегда тотовыхъ выйти въ море и способпыхъ делать 
болы ш е рейсы, не заходя въ порты.

К рейсера эти должны обладать огромнкмъ ходомъ, значительной 
вместимостью и снабжены безпроволочнымъ телеграфом!..

Наши моря въ Европе не им'Ьютъ евободпаго выхода т .  океанъ, 
поэтому, флоты: черпоморскш и балтШпйй заперты въ своихъ гаваняхъ. 
Только’ Б ел о е  море открыто, но оно замерзаетъ въ теч ети  семи ы'Ься- 
цевъ въ  году, къ  тому же единственный его порть—Архангельск!,, от- 
стоить слишкомъ далеко отъ открытаго океана и сравнительно мелко- 
воденъ, поэтому, иикоимъ образомъ не можетъ играть ту же роль, ко
торую я возлагаю этимъ проэктомъ на порть въ  Кольскомъ залив!'..

Допустимъ частный случай. РусскШ  крейсер!, взялъ въ океан’), 
глубокосидяв^й пароходъ воюющей съ нами стороны. Онъ можетъ его 
утонить, по использовать его ценность онъ не можеть. Для этого крой- 
серъ должеиъ ввести свой призъ въ руссюй порть, и этимъ иортомъ 
можетъ быть только Кольекш заливъ.

Полярное лоложеше Колы нисколько не м^няетъ его значежя, 
какъ станцш для флота. Климата этой местности сильно умеряется 
гольфстремомъ.

Морозы редко достигатотъ— 15° R., и местные жители давно свык
лись съ частными и довольно сильными северо-восточными ветрами. 
Эти атмосферный явления не могутъ мешать густо заселить окрестно
сти залива и заложить здесь большую морскую станщго съ маотерски- 
ми, казармами и большими поселками для мастерового и торговаго люда.



Затраты дли такой большой государственной работы будута, конечно, 
велики, но велико будетъ и стратегическое значешс стату и .

Прежде всего, я  полагаю, необходимо начать съ проведена хоро- 
шаго шоссе, начинал оть Варангерфюдона до Екатерининской гавани 
Колы, по берег,имъ самой бухты до мервдана. острова Кплг.днна, ко
торый также должепъ в о й т и  въ общую оборонительную лшшо.

Я  уже нерешагнулъ за пределы моего' нервопачальна- 
! '0  плана—держаться исключительно общихъ воиросовъ— и коснулся 
частностей въ пр!емахъ аост]>ойки и т. д.

По разъ и позволилъ себе эту вольность, я  рискую на новую въ  
томъ же роде.

Въ двухъ иомерахъ „Новаго Времени" пып'Ьшпяго года, кажется, 
въ мае и поле м'Ьсядахъ напечатаны дв'Ь заметки, въ  которыхъ авторъ 
затрагивает!, вокросъ о нашей границе, идущей но П ааъ-реке.

Онъ сообщаетъ, что норвежцы ходатайствутотъ объ исправлеши 
русской границы; они проелтъ уступить имъ или продать что-то при
близительно за две тысячи рублей.’

PyccKic „де“ чиновники согласны „де“ п а эту уступку или прода
жу. Я  цитирую эти статьи по памяти, по смыслъ и хъ  передаю точно.

Въ этнхъ лоясныхъ сообщешяхъ чувствуется что-то серьезное.
Соседняя страна ходатайствуете о8ъ исправление границ!., а ка- 

icie-то pyccKie , чиновники11 соглашаются н а урезки государственной 
территорш.

Кто эти чиновники? К ем ъ они уполномочены на. такое дело?
Тутъ чувствуется какая-то внутренняя несообразность.
Легче всего принять это за газетную утку, но. ведь, она напеча

тана въ очень уважаемой и серьезной газете.
Невольно напрашивается мысль, что !г1;тъ дыму безъ огня. В еро

ятно, что-то готовится, и местнымъ жителямъ легче всего добраться до 
источников!, этой газетной ,,уткп“.

В ъ международныхъ отношешяхъ и при томъ всегда до сихъ поръ 
такнхъ корректпыхъ, какъ наше oTHomenie къ  благородному норвеж
скому народу, веяюй неосторожный ностунокъ можетъ причинить или 
создать nenpiflTHoe и труднопоправнмос иедораяумеше итреш е, поэтому, 
казалось бы, что пъ такая дела русскому ^чиновнику11 нечего совать носа.

А въ отношеши государственной территорш  нужна большая осто
рожность, иомня пословицу: „береженое Б о гъ  бережетъ!1*

Проф. А. X. Ринекъ.

J Y b c o T V t tS Y b t t b V f c  з а в о д ы  * k p \ a w T e j v b c v L o v v

(С т /ш т с п ш ч п е ю й  о ч ер къ  n.r;, р е ш и т г я  з а  посЛ1ьОнеа c ie c i im iu im iic ) .

( (О кончите «ы. Лг 17 „HanIiCTift“ за  т. г.).

IX.
Сопоставляя данный объ изм 'Ьнетяхъ среднихъ для А рхангельской 

ry6epiiin размеровъ л'Ьсопплышхъ заводовъ и  средней ж е производи
тельности труда заиятыхъ н а них!, рабочихъ, съ одной стороны, съ



данными объ общемъ состояши лесообрабатываю щ ей промышленности, 
съ  другой, можно установить существоватпе связи между этими изм’Ь- 
непиш и. П роследить ее можно но нижеследую щ ей таблице, въ  которой 
приведены иереведениыя въ  проценты данныя о годпчпыхъ нзм’Ьнешяхъ 
но еоответствую щ имъ рубрикамъ.

[Т 'Т ш т 1 г . е  Г п  m  I С р е д н я я  с у м м а  п р о -ЦВШ.1 Общоо Е0ЛНЧПСТ1Ю. '-'Р' на 1 нааодстви (аъ руб-
л - t e a  ( н а  з а в .  ч н е -  ЛЯх ъ ) .
1 П .  В Ы -  З й И О -  З а н я т ,  на  Сум. про- л о  р а б о -  Д а  Ц а

в о з а ) .  д о и ъ .  нихт, рвбоч. ^  ч п х ъ .  1  а а в о д ' Ь .  1  р а С о ч ,

1901 год-ь . . . . - 1 0 .5  + 0  + 85 .6  -1 2 .1  + 86 .0  J2.1 —  3^.4
1902 .....................+  0 -  5.0 — 5.8 + 4 . 3  + 0  + 1 0 .8  +10.(1
1003 . . . .  . +  5.4 +15 .9  + 1 5 .0  -  2.9 -  0.3 —16.0 — 15.7
Ю<>4 ,  . . . + 5 . 4  —10.8 -  0.0 + 1 3 .8  +  4.(5 + 2 7 .0  +21 .4
1005 ....................  -1 2 .3  +  3.0 — 0.8 + 12.2 . .  4.1 +  8.9 +13 ,5
Ш О  .....................  -  5.3 -  8.8 -  8.3 — 10.0 +  0.6 -  Й.8 -  8-5
1907 ,  . . . .  +  2.2 +  8.2 + 12 .7  + 22 .4  +  9.3 +20.Й  +  Я.4
1908 .  . . .  -1 4 .5  +  6.3 +14 ,5  + 13 .5  +  7.5 -1- 5.9 -  1.6
1909 .  . . . . +  8.5 +  5.0 +  1.4 +  8.3 -  3.6 +  3.3 +  7.3

СрвднШ за  10 л *тъ . — 2.4 +  0.7 +  7.1 +  4.7 +  6.1 +  3.7 -  1.4

Прежде Ч’1;мъ разематрнвать ату таблицу, необходимо сделать н е 
которую оговорку. Изм’Ьнешя ереднихъ числа рабочихт. н суммы произ
водства п а 1 яаводъ являю тся своего рода равнодействующими imrfc- 
ненШ числа заводовъ, съ одной стороны, п общаго числа занятыхъ па 
ш х ъ  рабочихъ или общей же суммы и хъ  производства, съ другой. 
Такт» какъ  эти посл'Ьдшя величины въ свою очередь подвергаются 
олред'Ьлолпымъ изнененшагь, заиисянш мъ отъ того же общаго положе- 
т я  д’Ьдъ въ лесообрабатываю щ ей промышленности края, то вл1яше 
этого основного фактора па изм’Ьнешяхъ указанны х* среднихъ сказы
вается, тахсъ сказать, нреломлеппо, отнюдь по непосредственно. А это 
отсутствие непосредствевнаго »озд’Ьйств»я вызываетъ порой на первый 
взглядъ странный явлеш я.

Татсъ, напр., бываетъ въ случаяхъ, когда вл1ян1е цромышленпаго 
кризиса, достигшаго определенной силы, бываетъ настолько велико, что 
вы зы ваетъ, п а  ряду съ сокращ еш емъ производства рядомъ заводовъ 
ещ е п полную простановку его на другихъ. Ясно, что въ  подобныхъ 
случаяхъ  въ число последних*. т. е. въ  число заводовъ, выпуждасмыхъ 
промышленным'!, кризисом'1 . къ полному нрекращешю своей деятельно
сти, прежде всего должны попасть заводы наиболее мелк!е. какъ наибо
л е е  слабо приспособленные къ  борьбе за  свое сущ естновате. Тамъ, 
где крупные заводы могутъ такъ лли  иначе изворачиваться, частью ра
ботал н а занасъ, частью борясь за завоеваш е новыхъ, раньш е не обслу
живаемых?». рьтнковъ, частью же,— въ наиболее трудные моменты кри
зиса,— соверш ая частичное сокращение производства,—тамъ заводамъ 
наиболее мелкимъ приходится часто прибегать къ  временной проста
новке работъ, а  то и къ  полной ликвидации де.чъ.

Н о эти посл-вдше заводи въ  перюды своего существования дей
ствовали н а средш я числа рабочпхъ и суммы производства для одного 
завода в ъ  сторону ихъ п он и ж етя . П ростан овка работъ к а  нихъ и свя
занное съ  этой простановкой ycTpaiienie ихъ изъ нашего подсчета,— 
вы черкиваетъ одинъ изъ факторовъ, понижающих* средш я. И  потому 
теоретически вполне мыслимы случаи, когда при сильномъ нромышлеп- 
номъ кри зи се, отозвавш емся въ сторону сокращешя производства па 
в с ’Ьхъ безъ исклю чеш я предпр1ятшхъ данной отрасли промышленности,



по наиболее сильно ударпвшемъ но п р ед о р и тл ы ъ  наиболее мелкпмъ, 
застав и т , ихъ временно закрыться или даже ликвидировать Д'Ьла,—*мы 
будемъ наблюдать ростъ срсдинхъ числа рабочихъ и суммы производ
ства па 1 заподъ.

ИОЛСННМЪ !)ТО 1П1 П|10СТ0.ЧЪ JipUM'fep't: ПОЛОЖИЛ'!., что въ длиной 
губернш имеется Hi л'Ьсош мьныхъ заводовъ. изъ itnx'i. Г>— съ числом’!» 
рабочнхъ но 50(1 и суммой производства н а 1 милл. руб. каждый; 2— съ 
числомъ рабочих’!» по 30(1 и суммой производства по 500 тыс. руб.. и 8— 
съ чпеломт, рабочихъ по 50 и суммой производства по 50 тыс. руб. Т о
гда сроднее па 1 заводь число рабочихъ будетъ равно 325 и средняя 
на одш|’1, же заводъ сумма производства— 015 тыс. руб. Ь'сли на :>тнхъ 
занодахъ кризнгь отразится сокращ еш емъ числа рабочих!, п суммы 
производства въ первой грушгЬ па 10% , во второй— па 20% . а въ 
третьей вы зовеп. полную приостановку ]ia6on». то в ъ  результат!; мы 
цо.тучнмъ увелнчеш е средняго па I изъ оставш ихся 7 заводовъ числа 
рабочихт. до 390 и сродней суммы производства до 7Г>7 тыс. руб.

Повидиному, такой, именно, случай въ отношенш на I заводъ числа 
рабочихъ пмФ.емъ мы но датгы м’|, приведенной выше таблицы въ 190-1 г. 
То 1’да число заводовъ въ  губернш  сократилось на KV81’1-»; общое число 
заиятыхъ на заводахъ рабочихъ сократилось тоже, но слабее, а имен
но. на 6.9° 'о Въ результат!;— сродное н а 1 заводъ число рабочихъ у ве
личилось н а 4.6% . ""Если же мы попробовали бы в ъ  дпшпшъ случай  
высчитать среднюю числа рабочихъ па все количество заводовъ губер- 
ип1 , въ томъ числе и на закрш пш еея. то констатировали бы умены ле- 
Hie оя на 6.8% .

Мыслимо также и обратное.—когда промышленный нодъемъ, давъ 
толчекъ къ  pacninpeniio заводовъ старыхъ, вызываетъ такое значитель
ное увеличение числа заводовъ (а новые заводы, какъ  общее правило, 
первые годы работатотъ далеко пе полигон, ходомъ. чему яркимъ ири- 
м'1зромъ мол;етъ служить П ечорапй  у., благодари чему, такъ  сказан ., 
искусственно увеличивается продсип» заводов!, относительно бол'1'.е мел- 
кихъ), что въ  результат!» подъема, мы сможемъ наблюдать поннжеш с 
среднихъ на I заводъ числа рабочихъ н суммы производства. Наглядно 
это мы можемъ проследить по уже прпводе!1иому выше прлм'Ьру. совер
шив’!. иъ немъ только небольшую перестановку,— а пмепио: цифры, по- 
лучнвийясл посл’Ь кризиса, в з я т ,  за исходный нунк’п», а  циф ры  до кри
зиса— за результата.

Въ пашей таблиц^ имеются и лтого рода сочеташ я пзм’Ьиешй, та 
ково, напр., сокращсшс средней на 1 заводъ суммы производства въ  
1900 г. и среднихъ на 1 заподъ числа рабочихъ’ въ 1903 п 1909 г.г.

Теперь нерендемъ къ приведенной выше таблиц^.
П оследнее дятил'Ьие ХГХ в'1;ка характеризуется колоссалы ш м ъ 

ростомъ лесообрабатываю щ ей промышленности въ  А рхангельской губ. 
З а  1896— 1900 г.г. число заводовъ возростаотъ съ 20 до 34, т. е. па 
70% , при чемъ, въ  одиомъ 1900 г. н ачата работы на 9 повы хъ заводахъ; 
число заиятыхъ па, занодахъ рабочихъ поднимается съ  4.833 до 8.815, 
т. е. н а  82.4%; общая стоимость выпущеннаго заводами на рынокъ л1)~ 
са— съ 5.9 мил. руб. до 13 мил., т. е. па 120.3% . Р осли  за  эти годы и 
ср е д т е  размеры лгЬсопильнихъ заводовъ; такъ, число рабочихъ на 1 за
вод!. возросло съ 242 до 259, т. о. на 7.0% , средняя на 1 заводъ сум
ма производства съ 295.1 тыс. руб. до 383.2 тыс. руб., т. &. на 29.9% .



Росла и производительность труда рабочихъ— съ 1.221 руб. въ  1896 г. 
до 1.478 руб. нъ 1900 г., т. е. на. 21.0"/о.

Сопоставляя эти перемени ереднихъ съ соответствующими пере
менами за  десятпл'&пе 1000— 1909 г.г. впдггаъ, что въ 1896— 1УОО г. 
нзм'Ьнешя сушмъ производства п а 1 заподъ и 1 рабочаго совершались 
более благощпятпо, ч’Ьмъ г1; лее изменеш я въ 1000—1909 г.г. Только 
рос.тъ средняго иа 1 заводъ числа рабочихъ птелъ бо.тЬе медленными 
темпомъ.

Эта последняя средняя растетъ скачкообразно: p t e i f t  скачекъ 
вверхъ опа д'йлаетъ въ 1900 году (—[—У5.0°/о); не Meulie p’baiciii— въ на
чале рязсматривасмаго десятил’Ь'пя— въ 1901 г. (-[-85,9%). ЗатЬмъ въ 
т е ч е т е  ц’Ьлато пятн.тЬ’п я—до 1906 г.— остается почти неподвижной,- и 
если за  оти годы соверш ается какой-нпбудт. рость суммы производства 
па 1 заводъ, то его почти ц'Ьликомъ приходится относить на ростъ ' 
средней производительности труда рабочихъ. Только въ 1907— 1908 г.г. 
число рабочихъ и а 1 заводъ обнаруживает!, некоторую теиденщто къ 
ш вьтш енш , по и оно въ 1909 г. заменяется попижеишмъ.

"Что мш касается до изм'Ьпежй ереднихъ суммъ производства на
1 заводъ и на 1 рабочаго, то яти средшя, какъ говоряпуя о стоимости, 
а  но количестве ироизведеннихъ продуктов!., постоянно должны быть 
сопоставляемы съ изменениями uluri,. Поэтому, проще будетъ,пользуясь 
:т г а и  данными и  нашими приблизительными'данными объ изм’Ьиопяхъ 
ценъ, возстаполить, понятно еще более приблизительную, картину 
изм енеш я соотв'Ьтствующихъ ереднихъ, но выразкешшхъ уже не въ 
рубляхъ, а  пудахъ.

Эти средш я будугь изменяться такъ:

I I " !
Годы. в 8 « А л

- § н £ 3а & я о  »  в -аи  о 3
О  а  «  в  р  О п а о н

1900...................................................... 980.0 3.8
1 0 0 J .................................. ' ОС 1.8 2.7
1902   1.000.0 3.0
ЮН».  ..................................................  8405 2.4
1Й04 ...................................................... 1.023.5 2.8
1005 ...................................................... 1.272.0 3.0
1000 ...................................................... 1.231.5 3.5
1007 ...................................................... 1.428.7 3.7
1 0 0 8 - .................................................  1.770.8 4.3
1000 . ■ ■ • ....................................  1.685.1 4.2
Ириростъ илп | Число +  705.L +• 0.4

убы ль за  10 <
Л'Ьтъ. I % %  ■+ 71,U + 10 .5

Чтобы нагляднее показать заиисимостг. между нзм'Ьпешямн раз- 
.тичпыхъ величинъ, мы представимъ эти измепегая въ виде крнвыхъ 
д!аграммы, въ  которой сопоставляются даш ш я о средпемъ числе рабо
чихъ на 1 заводъ, средней сумме производства (въ пудахъ) на 1 заводъ 
и н а 1 рабочаго, общей сумме производства (въ пуд.) всЬ хъ  лесопиль- 
ны хъ заводовъ губерш и и ереднихъ ц'Ьиъ на 1 пудъ вывозеннаго леса 
(при построенш  этой Д1аграммы цыфры 1900 г, приняты за 100).

Подробио анализировать эту д1аграмму (ее смотри на отдельной 
страниц-!*) мы не станемъ. Укажемъ только иа несомненную прямую за-
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внсимость, по крайней агЬр'Ь въ  ш т равлт т  иаменешй, между общей 
суммой производства ис'Ьхъ заводовъ и суммой производства н а 1 за
водъ, при чемъ, последняя обычно оказывается более чуткой ко всяким'!. 
исреы'Ьиамъ и сильнее реагирует'!» въ  случаяхъ н роста п попижспш. 
Равны мъ образомъ сущ ествуете зависимость между общей суммой про
изводства и суммой производства н а 1 рабочаго, хотя и здесь пропор
ция соблю дается далеко не въ  достаточной м ере. А такъ какъ ваш е 
нами установлена зависимость пзм'Ьнешй общей суммы производства 
заводовъ отъ изменеиш  д'1нгь и общаго состояпш промышленности. то 
атим'Ь устанавливается косвенно Bniaaie этого посл'Ьдняго фактора и на 
сродгао разм еры  производства на 1 заводъ и н а 1 рабочаго.

M ent.o  очевидно плшшо общаго состояния промышленности ка 
средш е разм еры  заводовъ по числу заияты хъ на шгхъ рабочихъ. Но 
и зд'Ьсь' несомненно, что въ тЬ хъ  случаяхъ, когда улучш ийе въ  со- 
стоянш  промышленности бываетъ прочно, и если оно не выливается въ 
форме усиленнаго строительства, новы хъ лесопильпы хъ заводовъ, то 
среднее н а 1 заводъ число рабочихъ обнаруживаете тенденщю роста.

X.

М ы видели , что въ  т е ч е т е  разсм атрнваем аго . десятил '1тя общш 
разм еры  лесообрабатываю щ ей промышленности Архангельской губ. 
росли, х о тя  и не такъ быстро, какъ въ течеш е посл'Ьднихъ л’Ьтъ Х1Х-го 
века . Но этотъ ростъ бкглъ далеко не одипаковъ въ  различных'!, частяхъ 
губернш . Н орой м и  наблюдаема для отдельнаго уезда далее не ростъ, 
а  упадокъ. Если сравнивать по уЬздамъ средш ягодоныя но пятилетш мъ 
(190*2—1906 и 1907— 1911 г.г.) число заводовъ, общаго числа заияты хъ 
н а пнхъ рабочихъ и общей асе суммы производства (въ рубляхъ), то 
мы нолучимъ сл-Ьдуиище итоги изм’ЬиенШ за досятилейс 1902— 1911 г.г. 
для различны хъ уездовъ ry6epnin  (приводим?, эти и т о г и  в ъ  переводе 
н а проценты):

Чпело Число Сумма
ааводовъ. рабочихъ. прои:т.

А р х а н г е л ь с к ^  уЪздъ . +1C.J +2G.5 +  56.8
ПшшжокШ „ — 10.7 + 75 .0 +  О.!)
МсзенскШ „ +1). -  0.9 — 6-1.1
И а ч о р ш й  „ - а : . й +25.1 +121.7
ОножскШ „ +«(3.7 + 18 .0 +  35.6
Квмсгай „ —ia.9 + 1 2 .7 +  31.5
А локсан д1>овскгй - -  ?0.0 —27.3 — 0,5

И того но губернш - +  -1.2 + 20 .0 +  48,0

Эти вар]ациг направления н темпа пзм'Ъцешй, несомненно, имею тъ 
свои причины, корен'яицяся въ  особыхъ уш кш яхъ , въ  которыхъ прихо
дится ж ить и развиваться лесообрабатываю щ ей промышленности въ 
различных'!» рай он ахъ  губерши.

I I  чтобы объяснить эти napianiu, намъ придется прежде всего 
ознаком иться съ  размерами л’Ьсиых'ь запасовъ въ райопахъ, обслужи- 
ваем ы хъ заводами соотв’Ьтствую щихъ уездовъ. Ибо. если, какъ мы от
м етили  выш е, возможнымъ разм ерам ъ  отде.льныхъ лесоиильпы хъ заво
довъ поставлены определенные границы (въ сторону maximiim’a) коли- 
чествомъ Л'Ьсовъ, примыкающих'!, къ  топ р ек е , па которой данный за
водъ расположепъ, то общимъ разм'Ьрамъ всЬхъ лесопильпы хъ заводовъ 
дайной области поставлена соответствую щ ая граница общимъ же ко-



/ш чествомъ л^совъ. находящ ихся па прилегающих-/, in . подиымъ арте- 
р1ям'ь этой области землмхъ.

Каковы  же р азм ер ы  той лесн ой  площ ади. которая поставляет1!» 
матор]'алъ для работы А рхангельских!» .тЬсопильпыхт» заводовъ?

Материал!» для своей работы птп заводы получаю т!.. главны мъ об- 
разоыъ, изъ  казеш ш х ъ  лйспы хъ дачъ А рхангельской  и В ологодской гу- 
бершй. Отсюда и д еи , почти я/4 всего п о д в ер га ем а я  обработка п а л е 
сопильных!» заподахъ А рхангельской  губерпш  л'1>са. О стальной лф.съ,— 
около 1,j всего количества.— поставляется из'ь казен пы хъ  дачъ О лонец
кой губ., из’ь частны хъ .тЬсоиъ южной части В ологодской губ. и изъ 
Фпиляндш. Н.з!» вс'Ьхъ зтп х ъ  раиоиовъ данный о к о л и ч е с т в  л'Ьспыхъ 
запасом-., расположенны х!, н а  зем ляхъ, щ ш легатощ ихъ къ  р'Ькамъ B'J;- 
лаго моря и Ледовитаго океана, им ею тся только для казенны х!.. .тГ.совъ 
Архангельской и В ологодской губ. (.’водка даипы х!, объ атн хъ  .тЬсахъ 
приведена въ  уже цитированном.!. ,О тчегЬ  гю командпровк'1; 1010 г .“ 
директора лесного департам ента г. К ублн ц каго -Ш отухъ  и впце-инспек- 
тора корпуса Л’1>спнчихт> г. Н азарова 1). И зъ  неп видно, что вц  ;уш хъ  
губериш хъ площадь казоипы хъ л'Ьсовт. ,п о  бассейнам!» р’Ькъ. а с.гЬдо- 
вательтю, и по соответствую щ им !, Мн-нымт, рьш камъ пкепорта" распре
дел ял ась  такнмъ образомъ;

Л’Ьоная п л о щ ад ь  в ъ  досятииахъ:

Л 17б.,Г' В ° У  Итого
Л р х а и г и л ь м п ...................5.fiii0.525,fl 14.UH4.4D0 20.I8S021.U
Меаепь..................  . 7.430.403,3 2.777.548 10.210.051.3
Устье П е ч о р ы ..................8.314.ОНо,7 5.11Й7.872 14.232 387.7
О н е г а ....................................1.001.370,8 -  1.1)01.1170,8
З ап ад , порты  Б'Ьл. миря и.428,071.4 — 0.42b 071,4
Коля......................................... J.042.087.2 1.042.087,2
nt'Tf'pfi. и Волл;, ры вки . —  3.257,(:21 3.257.021,0

“ Итого . 30.718.214.1 2(1.080,437 ft7.404.001,!
Но изъ зти хъ  л’Ьсовъ, какъ сказано, поставляется только около 

R,U всего пужиаго для ])аботы л 'Ьеопилы ш хъ заводовъ А рхангель
ской губ. ма,то]Шла. Заводам ъ Западнаго побереж ья В’Ьлаго м о р я '  и 
Опожскаго и А рхангельскаго  у'Ьздовъ к а з е и н а т  л е с а  изъ  дачъ А рхан
гельской и Вологодской губ. не хватало. ГГроцоптъ нехватки  былъ р а 
вен!» па Занадномъ побережг/Ь— 31% , т .  Онеисскомъ у.— 2 3 %  и въ  А р- 
хангельскомъ у.— 2 8 %  общей потребности заводов!, в ъ  л'Ьсномъ мате^ 
pia.!rh. Эта нехватка пополнялась въ  Оиеж. у.— изъ л1$совъ О лонецкой 
губ.. на Западном!, иоберсжь'Ь— изъ -л’Ьоояъ Ф ш ш ш дш , въ  А рханголь- 
скоыъ у. изъ  частновладельческих!» л'Ьсолъ Вологодской губерпш . П а 
Занадномъ побереж ье и  въ  Онежскомъ у .  ята  н ехватка пополнялась, 
приблизительно, полностью; по крайней ' arlijrli, авторы  цнтировиипаго 
, Отчета" только объ Архангельском/ь у. говорить о недостатка jrhca, какъ  
причине возможной „неполной производительности л'Ьсошгльныхъ 
заводовъ“

Если мы примемъ, что заводы Западнаго побереж ья В'Ьлаго мори 
и Опсжскаго у. ноиолняю тъ всю недостачу, а  заводы  А рхангельска- 
го у.«—половину не изъ  казенны хъ л’Ьсовъ А рхангельской  и  Вологод
ской губернШ, и что количество десятпнъ л'Ьспой площ ади, примыкаю -

■) „Ежогод. .’Ilicii. Д сиарт. аа 1010 г." т, 1, отр. 314, 
Т ам ъ а;е стр. 332—399.



щ п хъ  къ р'Ькшгъ Архангельской губерш и, но почему-либо нсвошед- 
п ш хъ  вч. подсчотч. приведенной выше таблицы, соответствует'!. процен
ту  досгаплпемыхъ нзъ ятпхч. л1>сов'ь матер1аловг (хотя ото последнее 
допущ еш о не точно, ибо качество л’Ьсоиъ въ  различных’!) райоиахъ об
ласти, какъ мы ото уш 1 дшг.ь ниже, далеко по одинаково), то общая пло
щадь л'Ьсоп'ь, поставлятощ пхъ материалы для работы лесопильпы хъ заво- 
дов'ь А рхангельской губ.. выродится следую щ ими цифрами: 
А р х а н г е л ь с к и  23.-171.Т ты с. л о сят . З а п а д н ы е  порты  l i t . i a r o  мори . Я.ЯШ,8  ты с. д.
М е н е т ...................... 10.217,0 К о л а  ...................................................................I.IM8.0 „ ,
И очора . . . . .  14.2К2.3 „ „ — - —  ,
( ( н е г а ...................  2.йно,1) _ _ И того  . . < .4- .  .,

В ъ  сиитв’йтствутощихч. раПонахъ губернш числолесопильпы хъ за- 
водовч. и рамт., которыми они работали вч, Ш>{> г., было следую щ ее !):

Ч исло аавод . Ч исло рш гь.
А р х а н гел ь ск ] . .......................................... 21 14

2 it
П ечо р а  ............................................................. 1 111
О н ега ................................................................... а 11
З а п а д , порты  Б ’Ьллго  мори................. 0 8?
К о л а ................................. .... . . . . 1 !

И того , . 37 101

I la  ocitonaniH зтихъ  дапиихъ мы. легко можемъ установит!, разм е
ры  л есн ой  площади (пъ тыс. дсс.) па 1 заводч. н па 1 раму (въ первой 
иоловшН. приводимой ниже таблицы средиisi высчитаны па основаиш 
одшгхъ дапиы хъ о количестве казеины хъ л’Ьсовъ вч. Арх. и Волог. губ.. 
безч. той их'Ь части,- которая обслужнпаетч» П етербургски  и Волж ск!ft 
рынки; во второй— вч. оти сродп!я введена поправка, подобная сделан
ной выш е, в'ь табли це объ общ ихъ разм ерахъ лесной площади, обслу
ж иваю щ ей лесопильны е заводи  Арх. губ. а).

1 1 Т ам ъ  жо, стр. 818. Мы пользуемся в ъ  данномъ случай  данны ми „Ежегод. 
.Thou. Д еп ар т .”, а  не „Обзороыъ А рхангельской губ.*. потому что пъ ноол’Ьдпихъ 
группировка ааводоиъ ндетч. по уЬвдамъ, и но аортопымт. цоггграи'ь (что, порою, но 
еоьпадаотъ) п ашгЬмъ потому, что пъ нихъ но даю тся дан н ы я о чн ел*  раигьпо уЬа- 
даы ъ. Н ельзя  но отм етить, что д ан н ы я  1бзпропъ“ в ъ  данномъ случай  расходятся 
съ  ирнш'донны.мн liъ  тексгЬ  данны ми „Еж егодника11. П ервые в ъ  Ш )0 г. считали въ 
А рхангельской  губерш н 36 (а  по 37) лЪсоп. ааиодовъ, р аб о тав тп х ъ  н а  182 fa  но 
1G1) рамы (см. „ибаоръ” за 11)00 г., стр. 43). Чтобы лншн1К р азъ  показать, ст. какого 
р о д а  статистическими данны ми приходится им-Ьть Д’Ьло человеку, интересующемуся 
.тЬсообрабативаюндею upoiii.iiидейностью С евера, отмЪтпыъ, что, приводя эти столь 
равлпчны л цыфры чи сла рамъ, к  Ежегод.", я „Обзоръ“ ссылаю тся, к ак ъ  на петоч- 
нпкъ , няъ котораго  эти цифры  получены, п а  данны я фабричной инспекц1и Apxfflir. 
губ. Впрочемъ, воаможно, что зд ’Ьсь разница вы ш ла, благодаря р азл и ч ш  npicMoin. 
п одсчета. Въ яЕ ж огодипк*“ О воИ ны я  рамы нКкоторыхъ заводовъ  (нанр. Суркова н 
Ш ергольда, бр. П оцъ) засчитаны  аа одну (на ато укааы ваотъ л'йсонромнш лониикъ 
г. 1Й арвипъ—дирвкторъ-распорядитоль т -в а  В’Ьлоиорскихъ л-hcon. ааподовъ т ,  
своемъ „особоыъ ми'Ьши“, поданномъ имъ па couinuatn'ii по вопросамъ сЛшсрной л ег 
кой промыш ленности, аас1)давшомъ в ъ  iHWit 1010 г- въ  г. А рхангельск’!', подъ  прод- 
сйдатольством ъ директора л’Всного департам ента г. Кублнцкаго-Ш отухъ; »то -особое 
Mirbuie* напечатано  пъ прпложеши къ  протоколамъ еовТ,m ania в ъ  „Ежегод. Л’Ьеп. 
Деп. з а  1010 г . ' ,  т. 1, стр. 402 411; цитированное указана! см. на стр. 407). „Обвор’ь“ 
ж е м огъ  э т а  рамы считать за  дп'б.

а) Г . М. Петровъ, реферируя в ъ  „Изв'Ьстслхъ Арх. О-ва Из, Р , СИш.“ (№ 11 за 
1012 г.) не равъ цитированную  нами статью —отчетъ „Ызкгтод. Jliscii. Д еи.“ о „Кааеи- 
помъ ,1 -Ьсномъ xo3it(1o.tu1i в ъ  Арх. н Волог. губ .“, Д’Ьлаотъ (п а  стр. 482) расчеты  оЯъ. 
отнош енш  л-Ьсной площ ади к ъ  чи слу  заводовъ, при ч о м ъ .у  н р г о  получается (ятотъ 
разечетъ  пронзведенъ  самимъ г . М. Потропымъ. ибо в ъ  „Еж егод.- сродная не выве
дены ), что в ъ  А рханг. и Волог. губ., Bftpirbe в ъ  области, обслуживаю щей северны е 
порты, 1 зав о д ъ  приходится на 1.0 м н л .д е с . лесн ой  площ ади. Ниши д ан н ы я  отлн-



Ila  1 за- И а 1 Н а 1 за - И а 1 
водъ. раму. - водъ. раму.

А р х а н г е л ь с к ....................  001,2 214,7 1.117,7 240,7
М е з е н ь .................................  5.108,5 1.277,1 5.108,5 1.277.1
Печора...................................... 14.282,3 1.428,2 14.282,3 1.428,2
О н е г а .....................................  663,1) 181,1 862,2 235,2
Заиадиы е аорты 13.4л. м 714.3 173,7 1.035,2 251,7
Кола . . ............................. 1.043,0 1.043,0 1.043,0 1.043,0

Итого по губерш н . . 1.463,5 336,3 1.346,4 372,2
Какъ велики эти цыфры, мы увидимъ, сравливъ и хъ  съ  данными

о количестве десятинъ л е с а  и а 1 заводъ пъ смежных'!, с ь  А рхангель
ской губернией Финляндш, И орвепи  л  Ш вещ и : ).

'Л 'Ьсиая Число л 1з с о -  1 заводъ 
илощ. в ъ  п нльн ы хъ  щ ш ход. па
мил. д ве . заводовъ. т ы с . две.

Ш и е ц 1 я ..............................  18.3 J .175 15.0
Н орвспя...............................  6.1 303 10.7
Финляндия..........................  13.5 527 25.6

Т. е. площадь л'йсопъ, приходящ аяся на, 1 заводъ у  касъ — на Р у с- 
скомъ С евере—больше соответствующ ей площади Д1всцш—въ 106 
И орвепи— въ 84 и Ф инлш щ и—въ W  раза! II  чтобы сравнять эти сред
ш я иа 1 заводъ нпощади лесовъ  со Ш вещ ей—въ А рхангельской н 
Вологодской губ. йадо построить 3.885 ле.соп. заводовъ, съ И орвепей—
3.108. съ Финляндии— 2.368.

Правда^ зтн цыфры придется значительно понизить, если учесть 
разлшне размеропъ л'Ьсопилыгмхъ заводовъ въ А.рхаиг. губ., съ одной 
стороны, и въ  Ш вецш , Н орпегш  и Финляндш, съ  другой; какъ  видно 
изъ цриведенпыхъ выше— въ главе V II—даниы хъ, средняя п а 1 заводъ
сумма производства (по стоимости) для заводовъ А рхангельской губ.
выше таковой Ш вецш  ва 5.5 раза, Финляндш—въ -1.8 раза (эти данныя 
относятся къ  1897— 1898 г.г.). По и учтя это обстоятельство, все же 
придется признать, что до того отпошешя числа заводовъ и площади 
л'Ьсовъ, какое мы п гЬ ем ъ  въ ГПвещи, И орвеп и  и Ф ипляндт, Русскому 
С еверу далеко.

чаются отъ этой цыфры не только тамъ, г д ’1з нами ииеденъ р я д ъ  дополнвш й въ д а н 
ныя „Ежегодника" (т. е. но второй полопан* только что приведенной таблицы ), на 
н в ъ  первой, гд1> лЬ еная  п лощ адь нами берется т а  же. что н ваятая  г. М. Потро- 
ввм ъ . Происходить это разнорйчю  оттого, что г. М. П етровъ вы считы ваетъ  эту  сред
нюю, полагая, что д ан н ая  л'Ьсаая плош адь (т. о. каченны е лЪся Арх. и Волог. губ.. 
за  исключен1емъ той части ихъ, которая работаотъ п а  Петербургски! и ВолжскШ 
рынки) п о с т а и л я о т ъ  MaTepiajiii не только д л я  работы  37 прпш ш аом ы хъ н нами иъ 
разечетъ .тйсоиплы ш хъ заводовъ, но н 16 лФеои. зав . (съ  34 рамами) Волог. губ. Но 
эти 16 Л’Ьсопильныхъ заводовъ, какъ  нзготовлякнщо товаръ  пли н а  м'Ьстнмй ры- 
нокъ плн д л я  отправки па Потербургсюй нортъ („Ежигод.“, стр. 363), едва  ли  долж 
ны быть нрнпяты во антган1е при пашеыъ разечвт*. Но крайней  м1.(гЬ, „Ежегод.и 
unoauii определение у к азы в аегь  (на стр. 318), что „Л’Ь сиая п лощ адь Арх. н  Вол. губ. 
около 54 мил. дес. (аа исклю четом ъ  3 мил. две., работаю щ нхъ на ВолжскШ и J.lo- 
тербугскМ ринки) обслуж ивается в ъ  настоящ ее вромл 37 лесопильны м и заводам и съ 
1В1 пильной рамой”. Очевидно, что 10 л '^сопн лы ш хъ  заводовъ  В ологодской губ., 
учтеип и х ъ  г. М. Потровымъ, соотвЪтствуютъ упомяпутымъ 3 мпл. дес., котория 
г. Петровымъ изъ подсчета вывпнуты. Къ такому же вы воду приводитъ н асъ  ан а- 
лиаъ иыфръ предложеш я лесного  матер!ала изъ  казен ны хъ  л й сн ы хъ  д а ч ъ  н спроса 
на него (тамъ же, стр. 3 2 6 - 383). Это заставляетъ  п асъ  п олагать , что н аш ъ  разечетъ 
болйе правнленъ, ч’Ьмъ разечетъ  г. Петрова. Х отя надо оговориться—эта  неточность 
разечета г. М. Петрова отнюдь не д 1 лаотъ  его вы воды  неправильными. Наобороть, 
•вводимая нами циф ровал поправка во многомъ только усилпваетъ  ихъ.

')  „Ежогод.“, стр. 364.



Что же касается до различных1»* частей Архангельской губ., то 
наибольшей количество десятинъ лФ>оа н а 1 заводъ приходится въ Не- 
чорекомъ у. (14.3 мнл. дес.); за ш ш ъ идегъ МезонскШ у. (съ 5.1 мил. 
дес. п а  1 заводъ). Значительно устуиаютъ имъ о стал ьш я  части губер
нш, гд'Ь среднее п а 1 заводъ количество л'Ьсовъ колеблется около
I шглл. десят.

Немного иное расположеше будетъ при расчет^ па 1 раму. Тогда 
такт, яге, какъ  и при расчегЬ на 1 заводъ, наибольшее количество десл- 
тнпъ па 1 раму ладаетъ въ  Иечорском’ь кра-!; (1.-1- мил. дес.) и Мезеи- 
скомъ у. (1.3 мил. дес.), т. е. во всей крайней восточной части губер- 
irin. Следом?. за  ними и только слегка отставая отъ пихт., идегъ край- 
т й  сЬвсро-западный районъ разематрнваемой области— К.ольскш, гд’Ь 
на 1 раму надпетъ 1.0 мил. дес. л’Ьсной площади. Все ото районы со 
слабо развитой— даже па гЬспый масштабъ—лесообрабатывающей про
мышленностью.

Совершенно иную картину представлнютъ остальные районы гу
бернии, прилегавш ие къ  Б елом у морю и составлявшие центръ раземат- 
риваемой области. Тамъ число десятиш. л'Ьса, приходящееся на 1 ра
му, в ъ  4— 5 разъ  меньше соотл’Ьтстпугощихъ цьтфръ окрашшыхъ частей 
области, будучи приблизительно одинаковымъ для вс/кхъ птпхъ райо
нов':.: 251,7 тыс. дес. для занаднаго побережья Б ’Ьлаго моря, 249.7 тыс. 
дес, для А рханг. у. и 235.2 тыс. дес. для Онсжскаго у’Ьзда.

Но ограничиваться установлешемъ количества, десятинъ л’кеной 
цлощадн, приходящ ейся на 1 заводъ или па 1 пильную раму, нельзя, 
ибо -качеств!t л'Ьеовъ могутъ,— а при колоссальной обширности области, 
иоставлятощей матер1алъ для работы л’кеоиильпыхъ заводот. Архан
гельской губерш н, неизбежно должны— быть отличными въ различ- 
пыхъ частяхъ губернш. П ри раэлич!и же качества лйса отпошюня ко
личества десятинъ л-Ьспой площади говорятъ далеко не все.

П'Ькоторыя данныя о качеств’!» л'Ьеовъ въ интересующей насъ 
области имею тся все въ томъ же „Отчот’Ь* г.г. Кублицкаго-ТНотухъ и 
Назарова. Эти данныя касаются казеиныхъ Л’Ьеовъ Арх. и Волог. губ.. 
И зъ нихъ видно, что далеко не во всЬхъ райоиахъ ])азсматриваемой 
области одинаковый процонтъ л'Лсиой площади приходится подъ л'Ъсныл 
насаждеш я, квалифицируемого, какъ „непригодный для возращения ип- 
ловочнаго л'Ьса“, т. е. того л'Ьса, который до сихъ порт, почти исклю
чительно одииъ обрабатывается лесопильными заводами Архангельской 
губ. Этотт. нроцентъ въ  различных'!, частяхъ области менялся такт. 1).

А р хап гельскъ .....................43.0
Ы с зо ш .............................. . . 57.1
П е ч о р а ..................................60.0
О н о г а ..................................44.3

Западны е иорты Б'Ьла- 
го моря . . .  . 22.fi

К о л а ......................................70.4
Вея область . . . 45.0

Этотъ нроцентъ высчитапт, нами не но отношошю ко всей площа
ди казеш ш хъ л’Ьеовъ Арханг. и Бологод. губ.. а  только къ пзел’Ьдоваи- 
ной части «я. Эта последняя часть составляет"!. 48%  вс<*н площади ка- 
зеппыхт. л’Ьсон'ь этихъ губергпй, но въ различных1!  частяхъ ихъ этотъ- 
нроцентъ колеблется очень сильно. Лучше всего обсл’Ьдованы л’Ьса, 
обслуживаинще А рхангельске заводы (90%); затЬмъ пдутъ Онежсме 
(42°/о) и М езенсые (25%). Всего хуж е обстоять дФ.ло на Печор’Ь (14%),

•) Т абли ца составлена по дапны мъ, прииодпмынъ на стр. 388 „Ежогод, ЛВсщ 
Д епартам Л



иа Заладномь побережье Б ’Ьлаго моря (Д2°/о) и въ  К о л ь с к о м у  район!'. 
(9 0;nJ. Е сли  мы  ншюмпнмъ, что обычно в ъ  первую  голову наследую тся 
лучипс леса. то ноймснъ. что пъ действительности  процент!, относи
тельно плохнхъ л^сопъ будетъ ещо выше п а окралн ахъ— на востоке, 
въ Печорскомъ и И езенскоы ъ райокахъ , и  на северо-западе, пъ К оль
ском!. районе (повысится онъ также и н а  Чападномъ побереж ье Б е л а -  
го моря, по такъ каш. онъ въ данное врем я чрезвычайно пшнжъ. то и 
при повышенш онъ едва-ли  будетъ больше таковы хъ А рхангельскаго 
и Онежскаго районов’!.). Подтверждено s-ш ш у мы иайдемъ въ дапныхъ, 
собраиныхъ особой пкеиеднщей по изсл’Ьдовапш  л есовъ  бассейна р. П е
чоры относящ ихся къ бол*(»е новому времени и охваты паю щ ихъ 
много болышн райолъ (а именно 5.5 мил. дес.), ч*Ьмъ тотъ, для кото- 
раго вычислен*!. н])иведенный выше процентъ (2.2 мил. дес.). I I  потъ, 
на основанш отнхъ данныхъ мы можемъ установить, что процентъ пло
щади лесовъ  безъ лнловочнаго л е с а  равонъ 80.У°'п!

Т1о и ото не все: п а  т е х ъ  площ адяхъ, котория офищ ально счита
лись пригодными для возращ еш я ниловочиаго л е с а ,  запасы  этого
последияго были далеко не одинаковы, а  именно, въ  различных*!, райо- 
нахъ интересую щ ей ласъ  области на 1.000 десят. лесной  площади, 
„пригодной для возращ еш я пиловочнаго л е с а “ .—запасы  пиловочныхъ 
бревеиъ (въ тыс. шт.) были таковы:

А рхангельска. . . 10.7 тыс. гат. ! Зап ад , п орти  1И>лаго моря . 7.5
Мезень . . 8.0 „ . 1  к 0Ла .................................................3.U
Печора . . . 4.0 „ 1 — ----------- -----------
О н е г а ........... 6.2 н г. В ся область . . .  0.7

Т. е. въ двухъ окраш нш хъ раноиахъ — въ  П ечорскоиъ и К оль- 
скомг— помимо того, что тамъ чрезвычайно великъ процентъ л*Ьсов*ь, 
совершенно непригодных’:. для возращ еш я наиболее иужнаго для л*Ьсо- 
пильныхъ заводовъ нилоиочпаго л ёса , и н а  Т’Ьхъ площ адяхъ, который 
признаны пригодными для возращ еш я итого л еса , запасы  ии.юоочиыхъ 
бревеиъ въ  — i! раза меньше ереднихъ для всей области.

В ъ  виду всего итого, н'!;тъ ничего удпвителькаго въ томъ, что 
средш й годичный отнусгл. пиловочных*!, бревеиъ н а 1.000 дес. в с е х ъ  
казенных'!. лесовъ . считая, понятии, только ,, наследованные или устроен
ные^. колебался очень сильно:

А рхаигсльскъ  . . . S3.7 шт. Зап ади , порты 13Ъл. миря • 82.0
Меаош.................................57 5 ,  к о л а ...................................2«.(>
Печора а) . . . 20.7 ----------  -  . -  .
О н е г а .............................. 83.0 „ В ся область . . . .  75.0

Все это вынуждаетъ, помимо нынспсш я ереднихъ разм еровъ  л е с 
ной площади, приходящ ейся па 1 заводъ или 1 пильную раму, попы
таться установить и средш е на 1 заводъ и 1 рам у разм еры  еж т днаю  
п о ш у п м н / н  m i  р ь и ш к ь  п и л о в о ч н ь и гъ  б р е е т » .

Общ 1 й ежегодный отпускъ пиловочныхъ бревеиъ въ А рханг. и 
Вологод. губ.. если считать, что выведенный выш е средш я верн ы  для 
всей лесной площади, поставляющ ей матер1алъ для работы л’Ьсолиль- 
ныхъ заводовъ А рхангельской губ.. т. е. д ел ая  допущ еше, несомненно, 
повышающее разм еры  пормальнаго отпуска, выразится по районамъ 
области въ следую щ и х! цыфрахъ:

1) гКратв1й очеркъ Л-Ьсовъ Печорскаго к р ая ”. „Ежегод. Л-Ьсн. Деи. з а  1010 г .“, 
т. 1. стр. 257 280; инторогуюпдя нас-ь си’Ь д Ъ ш я -н а  стр. 272 -273,

г) Но даниы мъ лесоустроительной якспвдвцяп средш я д л я  П ечорокаго у. надо 
понизить вт> предыдущ ей таблиц*—до 3.(3 ты с. бревеиъ а  иъ дан н ой —до  14.8 броионъ.



Л рхангсльскъ  . . . 1.064,6 тыс. шт.
М о з е и ь .....................  564,0 „ „
П е ч о р а ...................... 205.0 „
Опега............................  214,9

Западны е порта В'Ьл. м оря . 704.0
К о л а ............................................... 27.7

Вся область . . 3.860,3

Е сли мы, основываясь н а атнхъ данныхъ, точность которых’!.,— се
ли ото ещ е нужно оговаривать,— очень приблизительна, попробуем’!, 
установить, какое количество ежегоднаго отпуска пиловочпыхъ бревеиъ 
(въ тыс. шт.) приходится н а 1 заводъ и на 1 пильную раму, то полу- 
чим'ь для различны хъ районов’!» области сл’Ьдуюиця цифры:

Ыа 1 заводъ. На 1 раму.
Л рхангвльскъ 03.0 20.0
М и з е н ь ................. 207.U 74.3
Почора ................. 205.(1 20.0
О н е г а ................. • 7i.ll 10.Г)
З а п а д , порты Ш ■л. моря.................... fi3.li 20.7
Кола . . . . ........................... 27.7 27.7

Бия область . 104.3 24.0
Пит» птой таблицы мы виднмъ. что наиболее слабо развита л1зсо 

обрабатывающ ая промышленность в ъ  Меэспскомъ у. (74.3 тыс. бревеиъ 
на 1 раму); за  иимъ идетъ ПечорскШ у. (20.(3 тыс. бревеиъ) и Коль
ский районъ (27.7 тыс. бр.) В ъ  райоиахъ, гд'Ь лесообрабатывающ ая про
мышленность наиболее развита— А рхангельскому Окежскомъ и За- 
падномъ П ом о рье— ежегодный отпускъ ииловочньтхъ бревеиъ колеблет
ся оть 20.0 тыс. шт. до 19.5.

Если мы эти последш я данныя будемъ сопоставлять съ приведен
ною выш е (въ начал-!; настоящ ей главы) сводкою данныхъ объ итогах’!, 
р а з ш т я  лесообрабатываю щ ей промышленности Архангельской губ. за 
десятнл '1тс  190*2— 191.1 г.г., то увидимъ, что, наряду съ несомненною 
зависимостью н аи р ав л етя  и темпа измеиеш й разме'ровъ промышленно
сти отъ иаличиыхъ л'Ьспыхъ запаоовъ. на эти нзмепсш я оказывали 
1ШЯ1пе и .xpyrie факторы.

Т акъ, если на усиленный ростъ промышленности въ  Печорекомъ 
кра’Ь. несомненно, новл1нло то обстоятельство, что лесопильные заводы 
здесь  работаютъ голысо первое десятплет[е, если въ у’Ьздахъ: Архан- 
гельскомъ. Комскомъ и Онежскомъ отношен in измеиеш й, въ  общемъ. 
соответствую гь разм ерам1!» годичнаго отпуска, то объяснять имъ из- 
м еисш я лесообрабатывающ ей промышленности въ М езенскомъ у. и 
Кольскомъ районе нельзя.

В ъ нервомъ л и  им еем г налицо наибольшая для всей области 
цыфры годичнаго отпуска пиловочиых'ь бревеиъ: кроме того—данный 
районъ является едииствеинымъ ко всей области, въ которомъ нредло- 
лгетпе итого сорта бревеиъ съ одп’Ьхъ только казеиныхъ земель превы
шало чуть ли не вдвое спросъ па нихъ. Следовательно, съ этой сторо
ны были налицо в се  посылки къ много более сильному р а з в и т о  про
мышленности. Бы ли и водпые пути, правда, часто недостаточно обиль
ные водой, но едва ли побивающее рекордъ въ  этой области по срав
нен) го съ водными путями другихъ районот,. Н екоторое объяснеше 
слабаго р а з в и т  промышленности въ  этомъ районе даетъ въ  своемъ, 
уже цитировашгомъ памп „особомъ •мнеши“ л'Ьсоиромышленннкъ 
г. Ш арвинъ. указыватмщ й на чрезвычайную малочисленность населе- 
ш я пъ верхпемъ течеш и р. М езени, малочисленность, препятствующую 
успеш ной заготовке л еса  ’). Эта причина действовала, понятно, и въ

')  „Ежегд. Л1'.сн. Доп. на Ш О  г .“, т. I, стр. 410—411.



другихъ райоиахъ области, ибо 1 1  А рхангельская и  В ологодская губер- 
niii отличаются свое» малонаселенностью, по пъ окряпииых'Ь рай он ахъ  
it.ilcTJiie ея  сказывалось, несомненно, много сильнее.

Что же касается до упадка лесообрабаты ваю щ ей промышленности 
въ Кольскомъ рай он е, т. е. той части А лексаидровскаго у езд а , кото
р ая  работаетъ на Кольсдай экспортный рынокъ, гд'Ь количество пред
лагаема™  къ нродалсЬ гшловочнаго лгЬса во всякомъ сл у ч ае  отнюдь не 
наименьшее, то опъ, иовидимому, явл яется  результатом'], взаи м одМ - 
стш’я ц ел аго р яд а  факторовъ. М алочисленность паселеш я п чрезвычайно 
слабое раш иш е водпы хъ путей, къ  тому же обнлы ш хъ порогами, за 
трудняющее доставку къ  заводу иужпаго количества л е с а  изъ  виут- 
релнихъ частей полуострова (это обстоятельство повл1яло такж е на раз
нице лесообрабатываю щ ей промышленности в ъ  западной части  П ом орья,’ 
обусловивъ там г лроцснтъ прироста низпин, ч'Ьмъ в ъ  Онежскомъ у.), 
съ ' одной стороны, доминирующая роль »т. экономической жизни края 
морскихъ—рыбныхъ и зв'Ьрниыхъ— иромысловъ, вызы ваю щ ая отлипъ 
в сёх ъ  си л ъ  п капиталовъ какъ М'Ьстныхъ, так ъ  и приходящ ихъ иишг1ц 
именно, вт. эту последнюю область, съ  другой— были этими факторами.

XL
В ъ  заклю чеш е ко всему сказанному выш е н ельзя не остановиться, 

хотя бы вкратце, па выводахъ той статьи „Ежегод. Л ’Ьси. Департ. за 
1910 г .” (К ублицкш -Ш отухъ и Н азаровъ: „К азенное лесн ое хозяйство 
въ А рх. п Кол. губ .“) цифровыми, данными которой мы неоднократно 
пользовались.

Е я  заключительный аккордъ, содержаний въ  себ е  правильную  
мысль, даетъ право ждать отъ авторовъ определенной ш ироты въ  тр ак
товке вопроса.

-Н ельзя  забы вать пш нутъ они, что т ’Ь или д р у п е  npieMH лес
ного хозяйства за-висятъ отъ наличности ои ределепны хъ як 'ш ом ическпхъ 
условш , а  не наоборогь“ . а)

В ъ  виду этого, мы вп р аве  были бы полагать, что воиросъ о спосо- 
бахъ ведетпя казеннаго лесного хозяйства п а  Р у сско м ъ  С е в е р е  (а мы 
уже указывали, какую  роль играетт. здесь  казна) авторы  будутъ трак
товать съ точки sp’f.nin налнчныхъ экономическ 1т .  услошй жизни и 
р а з в и т  края.

Но мы только ианрасно потратили бы время, если  бы стали искать 
хотя бы следовъ этой точки зр’Ьш я в ’ь т ек сте  статьи, Экономическая 
лгизиь крал, вл 1яш е е я  п а  р а з ы т е  лесного х озяй ства и обратное лоз- 
действ1е последняго п а первую,— все это вопросы, которыми авторы, 
очевидпо, и ие пытались задаваться. Заклю чительны й аккордъ так ъ  и 
остался только аккордомъ, не развивш им ся х о тя  бы даже въ  прим итив
ную гамму... Ч ем ъ  то вроде красивой виньетки  вт. кон ц е статьи — не 
больше.

В се остальное врем я авторы трактую тъ вопросъ съ более чем ъ 
узкой точки з р е т я .  Д ля н ихъ  казенны е л е с а  С евер а— только объектъ 
изилеч;сшя в ъ  возможно более близкомъ будудцемъ возможно болы иихъ 
доходовъ. I I  путь къ  этому они видятъ только одип’ь— у в е л и ч е т е  еж е- 
годпаго отпуска л е с а  и а  нродаису.

>) Стр. 378.



О тспкпхъ-лнбо серьеяныхъ иерем'Ьпахъ въ методахъ ведешя л ес 
ного хозяйства почти н'Ьтъ к  р'Ь'ш. Вопросы о мелшрацш, о борьбе съ 
и астулаш ем г болотъ, съ л’Ьсиыми пожарами, вредиш п. влЬпнемъ сухостоя, 
даже объ у ничтожен in или хотя бы ограннчеш и выборочной вырубки, 
какъ  известно, понижающей качество л’Ьсовъ,—если в  поднимаются, т« 
только па rrapt. последпихъ страннцъ, да и то въ почти пешм'Ьнномъ 
со ч етал и  съ  топ или иной частицей отрипашя.

П нтенеиф икащ я экоплоатацш налачны хъ л'Ьсныхъ занасовъ („ис- 
нользоваш е иройдеппыхъ уже рубкою участковъ вторично, при услолй! 
выборки круином'Ьршлхъ деревьевъ, оставлепныхъ въ  свое время л есо 
промыш ленниками н а корне “, и  исиользоваш е же „крупномерныхъ де- 
репьевъ, превы татощ нхъ и хъ  предельны е размеры, установленные при 
опред'Ьлеши оборота хозяйства въ  отдалеипыхъ очередяхъ рубокъ— вне 
очередного '20-ти л 1 у п я “  \), хотя бы эта  интепсификащ я во многомъ по
ходила на полухищ ннческое расхищение векам и иакоплеш ш хъ леспы хъ 
богатствъ, во имя сегодняш иихъ доходовъ подрывающее лФ.спое хозяй
ство блпзкаго будущаго (а именно, къ  этому ведетъ второе пзъ только 
что процитированны х1!. п ож елатй ), съ  одной стороны,— более точный 
учетъ отпускаема™  л е с а  (,у четъ  по ннямъ“), съ  другой—вотъ един- 
ственныя конкрет ны я  ножелатпя офид1альньтхъ авторовъ, поскольку они 
трактую тъ вонросъ в ъ  нред'Ьлахъ своего ведомства (указаш я же на 
слабое развш че путей сообщетня и малонаселенность края, выходя изъ 
этнхъ  пределов'!., н о с я п . къ  тому же чисто платонически! характеръ).

Но в'Ьдь если обширныя затраты на мелш рацга и т. д., когда п еть  
налицо д о стато ч н ая  и р азн о о б р азн ая  спроса на лесъ , могутъ быть 
вредны, съ  точки зр’Ьшя экономической жизни страны, то ещ е больше 
можешь быть вредна экстенсивная вырубка л’Ьсоот», когда спросъ возра
стаешь въ  такой м’Ьр'Ь, что данные npiesra лесного хозяйства оказыва
ю тся устаревш им и. И  было бы чрезвычайно ошибочно думать, что вся- 
кШ, еущ естпукнщ й въ  наши дни щ пемъ соответствуешь „экономическимъ 
услов1ямъ“ только потому, что онъ существуешь. Онъ, несомненно, соот
ветствовал’!. когда-то, въ  перюдъ своего возшшновешя, сущ ествова- 
вш имъ тогда экономическимъ условзямъ, но эти услов1я могли изм е
ниться.

С ледовательно, мало сказать о связи npicMoci. лесного хозяйства 
съ  экономическими услов!ями. Надо еще и доказать, что дш т им  эконо- 
м ичеы ая услов1я требую тъ, именно, данныхъ пр1емовъ ведеш я лесного 
хозяйства, что посл'Ьдше наиболее отв'Ьчаютъ иотребпостямъ экономи- 
ческаго р а з в и т  края.

По этихъ доказательствъ мы не найдемъ въ данной статье...
А  экономическое р азви л е  края идетъ своей дорогой. Набросанная 

нами картина развшчя. одной области промышленности в ъ теч еш е одного 
десятил’Ь т я , думасмъ, достаточно ясно показываешь, какъ  быстро пдутъ 
пзм'Ьнешя. Создаются соверигепно повыл формы экономнчоекнхъ отно- 
raenifi. Обш пе всякихъ  комиссШ, сов’Ь щ атй  и проектовъ покапываешь,

■} Т ам ъ  же, стр. 347—348.



какъ насущно трсбуетъ жнннг. согласоваш я нарождающегося nouaro сч> 
остающимся старылъ. Но для этого согласоваш я прежде всего необхо
димо отчетлпвоо з н а т е  происходящего. з н а т е ,  немыслимое безъ доста
точно ^Ьйетвительиости.

зашемъ ка полнейшее песоотв’Ь т сш е  фактической действительности 
т'Ьмъ требоватям ъ, который къ ней иредъявляетъ жизнь.

№  ucmopiu Вопроса о камско-печорскомъ торго
вом* ауши.

Комиссия о  нолыхъ ж о л + . з и ы х ъ  дорогахъ *) признала возможным ъ  

разреш ить сооружеше Обь-Б’Ьломорскоп и Камско-П ечорской лншй.
О громадн&йшемъ значенш Обь-Б'Ьломорской железной д о р о ги -• 

3na4eiiin, въ  нолномъ смысл’Ь этого слова, дцровомт,— но можетъ быть 
и р'Ьчн.

По для насъ, т. е. для Западнаго У рала и для нри-К алья. непо
средственно ближайипй интересъ нредставллеп. камско-печорскШ путь.

П уть этотъ долженъ соединить два громадныхъ бассейна двухъ 
большихъ р'Ькь восточныхъ пустынь Европейской Pocrixi.

V'iiKii эти: К ама и  Печора.
Кама, впадающая черезъ Волгу въ Каелпйское море, представляет'!, 

изъ себя BM'bcT'h съ последней громадную в о д н у ю  артерпо, соединяю
щую весь сЬлеро-лоетокъ Россш  съ югомъ. Кама— это известный— 
исторически уетапонпвшшея— водный п у т ь . М ен’Ье известной и меп’Ье 
наследованной является другая р’Ька— Печора.

Хотя Печора, какъ самая главная pt.tca северо-востока Росс1и. 
давно занимала вннмаше учепыхъ, но окончательно шол'Ьдовашюй счи
тать ео нельзя. По тЬмъ данньшъ, кагая им’Ьхотся въ географической и 
спещальной по судоходству литератур1!;, р ’Ька ата въ  праткнхъ, ч ер - 
тахъ можотъ быт1. описана сл’Ьдующимт* образомт..

Печора беретъ свое начало на западномъ склон!-. У рала, откуда и 
течетъ первоначально на юго-западъ—до такъ называемой чЯкгаинскоЙ“ 
пристани. .Зд’Ьсь она круто новорачиваетъ и а СМшеръ и, нересЬкши 
полярный кругъ, впадаетъ въ  Ледовитый океанъ, проходя такиыъ обра
зомъ пространство до 2 тыс. вер. Ш ирина П ечоры противъ Якш ииской 
пристани— 100 саж. По вп ад ети  р. Нлыча, русло Печоры уш иряется и 
около с. Троицкаго доходить до 2 0 0  с., а  дал’Ье—протпвъ с. У сть-Ц ылъ- 
мы—до 2 в. Обширная дельта Печоры яи ’Ьетъ длину 200 и. Т е ч е т е  
верхней Печоры при меженномъ горизонте им'Ьотъ скорость— о вер. въ 
часъ. П а пторомъ участке (Большая Печора) скорость 'значительно 
уменьшается. Общее п ад ете  воды р. Печоры представляется въ  сл'Ьг 
дутощемъ вид1>: истокъ ея  находится н а абсолютной вы соте 2.196 фут. 
надъ уровнемъ моря. 1Га первыхъ же 400 вер. падение ея составляете 
4,1 фут. на вер. В ъ  нижней части п ад ете  равняется— 9,972 фут.

чего мы начали— ука-

Б. Николаевский.

•у

•) K o M J ic c ia  о иовы хъ ж ел^зиы хъ дорогахъ— и о с т о я н н о р  учрожденш при ж е- 
•тЬаиодорожномъ департамент^ Мин. Финанс. Ред.



П итается многоводная Печора, черезъ спои притоки преимуще
ственно водами сЛшсрнаго У рала. П ринимая массу последних’!, съ  пра
вой и л'1;вон стороны, Печора при большой длине и круты хъ поворо
тах!. за х в а ш в а с т ъ  своимъ басеейномъ огромную площадь въ 289,535 
квадр. верстъ.

Б лагодаря этому последнему, создастся благогциятная комбинация 
кодпы хъ артерий, прнпадложащихъ, съ одной стороны, исчорскому бас
сейну. а  съ  другой—нрипадлежащ нхъ сос'Ьднимъ р’Ьчнымъ системамъ.

Собственно камско-печорсшй водоразд'Ьлъ занимает!. собою север
ную часть Чердынскаго уезда Пермской губернш. Но восточная гра
ница водораздела находится какъ разъ въ той точке сЪвернаго Урала, 
гд'Ь па другомъ— восточномъ склоне его—берутъ начало р'Ьки обскаго 
бассейна. Н а  запад* же возвышенность камско-печорскаго водораздела 
даетъ начало одной пзъ p t e b  системы Северной Двины.

Т аким ъ образомг, ограничиваемая область является водораздель
ной, ст. одной стороны— между Камой и Печорой: съ другой— между Ка
мой, П ечорой и системой р. Оби и. накоисцъ— между системами’ p.p. 
П ечоры , Камы, Оби и р-Ьки Вычегды.

Область эта  занимает/, приблизительно пространство въ 3.000 
квадр. вррстъ и большею частно входить въ ирод'Ьлы Тулгшпской во
лости, Чердынскаго уезда, Пермской губернш.

Р ’Ьки четы рехъ разны хъ систомъ во многихъ пунктах-;, водораз
дельной  области подходятъ другъ къ другу на очень близки! разстоя- 
ш я. 1Га востоке водораздельной области, блнзъ У ральскаго хребта, вер
ховье р'Ьки У миеля—притока р. Уш.н,—впадающей въ  Печору, нахо
дится оть ближайш ей, но прямой лиши, точки на р. Колв’Ь, принадле
ж ащ ей къ  камской системе,—всего н а разстояш к 10— 15 верстъ. Н а 
заиадной стороне области водораздела разстояш е отъ верховья речки 
В огулки, ирниадлржащей также къ камской системе, до речкп Волоет- 
ницы. впадающей непосредственно въ  Печору, составляет!, но прямой 
лиш и всего 4— 5 вер. (Печорстой волокъ). Н а западе же одинъ изъ 
ирнтоковъ камскаго бассейна— р. Березовка— подходить къ притоку 
р. Вычегды— М олохъ—па разстояиш  всего 8 версть (Бухонинъ волокъ). 
од’Ьсь яге н а  западе водораздела изъ одного болотаГумспца вьшадаютт. 
дне К олы м ы : северная и южная, пзъ которыхъ первая внадаотъ въ 
р. Вычегду, а  вторая по соединены съ  речкой Джуричъ нъ р ек у  Каму.

Естественно, что эта благощйятпая комбипаидя между собою вод- 
н ы хъ артерш , прннадлеясащихъ къ раягшмъ р'Ь'шымъ систомазгь, давно 
должна б и л а  обратит!, па себя BuiiManie со стороны иснолъзованш ея 
в ъ  ц ел ях ъ  кратчайш их^ путей сообщешя.

П такъ . мы увпдимъ ниясе, Печорскш и Бухонинъ волоки пред
ставляли  собою съ давиих’ь норъ пути сообщения*: по ннмъ „волокли* 
лодки съ  р'Ькъ одной системы на р ек и  другой.

Е сл и  заглянуть въ самую глубь русской нсторш , то можно ви
деть , что давнымъ-давно сущ ествовали и сущ ествую ть до енхъ норъ 
то р го вля  снош еш я между" Камой и Печорой. Но „Б у х о ш ш у “ волоку 
сущ ествовали торговля снош ош я между Средней Poecieii и  Сибирью.

Т аким ъ образомъ, область камско-нечорско-двинскаго и  обскаго 
водоразделовъ былапупктомъ, связующ имъ не только ближайнпе между 
собою рынки, какъ  лечорсвШ  и камсюй, но и рынки дальш е: европей- 
скШ и а31атскш.

•)*



Когда то, еще за пределами нашей исторш, весь наш?. русскШ 
сЬверо-востокъ былъ 'заселен?» угро-финскими племенами, обрааовавшн- 
ми собою полумифическое государство подъ обтцнмъ н азв атем ъ  В е
ликой Перми

По ислаидскимъ сагалъ  зто—В1армландъ.
По аигло-саксоиски—В1армосъ,
Для разнихъ племенъ, населяю щ нхъ BiapMiio, создалось собиратель

ное имя— „чудь\
1)та таинственная страна съ не меп'Ье таннственпымъ паселсш емъ 

славилась махами и серебромъ.
Современный археологичссмя находки подтверждаюсь все это съ  

очевидностью.
Для археологовъ сЬверо-востокъ Россш , вообще, и, в ъ  частности. 

ЧердынскШ край, до сихъ иоръ являю тся неиочатымъ угломъ. Здйсь— 
что ни шагъ, то старина. Н а Колв’Ь, паир., п а  каждомъ мысу, на каж - 
домъ „усторожиливомъ1- м'Ьстечк’Ь обитала когда-то „чудь".

Й  зд'ксь найдено, именио, много серебра: сосуды, чаши, блюда, 
украш еш я—бргошапты, серьги и др.

Дал'Ье зд’Ьсь въ  большомъ количеств^ найдены еоребрянныи „грип- 
ны“—ото у к р а ш ет я  (пояснил и шейныя)—который, по объяснении ар
хеологовъ, служили и меновыми знаками.

Но, KpOM'Ij „гривен?. “, найдены и  монеты: индо-бактр5апсшя, сас- 
санидсюя, визашчйсшя и золотоордыианя. Оамыя древш'я монеты най
дены въ  fo cc iu , именио, зд'Ьсь—въ Чердынскомъ у’Ьзд'Ь.

И  главная масса монета, какъ и, вообще, находимых?» зд’Ьсь всЬ хъ  
серебряпных'ь предметов?»,—чисто восточнаго происхождешя.

Вопрос?, о „закамскомъ серебра*— вопросъ, вообще, темный пъ 
исторш.

Н а Урал'Ь, как?, известно, серебра н’Ьтъ. Это обстоятельство окон
чательно подтверждаетъ, что „закамское серсбро“ было привозное.

Восточиыя монеты и предметы восточнаго, такъ сказать, стиля 
указывают?» на то, что все серебро привозилось въ Великую Пермь пзъ  
A sia. Попадать сюда оно могло только, какъ  нредметъ обм'Ьна. Драго
ценные id ixa  могли быть тЬмъ товаромъ, н а  который обм'Ьпнвалось се 
ребро.

Это „закам ское сер еб р о “ и  сы грало гром адную  роль в ъ  и сто р ш  
северо-востока Poccin.

Прежде всего, серебро сделалось прсдметомъ большого соблазна 
для соседей Biapium— со стороны запада.

Н а „пермское серебро* обратили свое благосклонное внимаш е 
храбрые скандинавсше викинги. Они скоро проникли въ  BiapMiio, съ 
которой сначала воевали, а потом?» завели торговлю; пакопецъ, даже 
роднились съ пермскими князьями.

Но особенно падкими оказались до „камскаго серебра11 новго
родцы.

Много было пролито новгородской крови ради этого серебра...
Для насъ важ ен ъ  вопросъ, какъ проникли новгородцы в ъ  BiapMiio?
Прямой иуть для новгородцевъ въ  П ермь— былъ по ВолгЬ и К а- 

и Is. Но путь этотъ былъ закры та для пихъ ос'ЬвшеЙ н а усть^Ь Камы 
болгарской ордой. И  только захвативш и весь С’Ьверъ, новгородцы мог
ли проникнуть въ BiapMiio черезъ „заволочье". Пермскте историки и



у кааш ш отг на ,.Бух 0 1 ш иъ волокъ“, какъ на перевалочный пунктъ съ 
запада па постокт..

Посл'Ьдн1Й походъ викинговъ п а Б1армландпо пом'Ьчеиъ въ с-кан- 
динавскихъ сагахъ 1222 г. Между тЬм'г., подъ 1096 г. новгородской л е 
тописи уже им еется указаше, что какой-то „ноугородецъ Гуръ Тогаро- 
вичъ посылалъ своего отрока н а П счору“, въ которой члтод1е же есть 
дапь дакнф е П оугороду\

Т аким ъ образомъ, нужно думать, что новгородцы проникли въ 
BiapM iio первыми. Ш онерами и разведчиками отъ новгородцсвъ были 
— добрые молодцы—новгородсме ушкуйники.

Эта новгородская вольница въ  своихъ наб'Ьгахъ не останавли
валась па E iap M iii: она появилась за Ураломъ еще за долго до похода 
Ермака,

Н о хотя „Господин?. ВеликШ Повгородъ“ и считалъ Великую 
Пермь своей волостыо, но трудно допустить, что здесь существовало 
полное влад'Ьше, а  просто были выдвинуты торговая факторш и мено
вые дворы. .Но такъ или иначе, а  новгородцы первые проложили широ- 
кш  путь для русской колонизации на востокъ.

Это последнее обстоятельство, въ связи, вообще, съ  предпршмчи- 
востыо новгородскаго духа, было причиной того, что новгородцы восполь
зовались въ  Великой Перми громадпымъ вл1яшемъ.

И  несмотря на то, что потомъ, ст. наступленгеиъ московскаго пе- 
рюда, новгородское M innie на Великую Пермь закончилось, и отъ про- 
цветавш аго здесь когда-то государства не осталось камня на камне, 
следы  повгородскаго вл1яшя остались надолго, и сохранились до 
сихъ поръ.

(Старина новгородская, поскольку она выразилась въ  язы ке, пес- 
няхъ, обрядахъ и  во всемъ житейскомъ обиходе, живетъ и до сихъ поръ 
въ Чердынскомъ крае.

А главное, здесь остался въ  населеши нредиршмчивый новгород
с к и  духъ.

Эта предприимчивость нотомковъ повгородскнхъ ушкуйниковъ н 
создала новую исторш  торговыхъ сношешй Чердыпи съ  соседними об
ластями.

Прежде всего, чердынцы исторически установили торговый сноше- 
iiiH Камы съ Печорой;

И нтересъ. именно, къ  печорскому краю со стороны Чердыпи былъ 
совершенно естсствопнымъ.

Одаренное разнообразными естественными богатствами, населеше 
нечорскаго края лишено самой природой предмета первой пеобходи 
мости—хлеба. ЗеыледФ.лю здесь, всл1;дстше суровости климата и не
доброкачественности почвы, отсутствуетъ. Естественно, что хлебъ  въ11е- 
чорскомъ к р ае  всегда составлялъ и составляете предмстъ постоянной 
нужды. Одинъ изсл1;дователь этого краяговоритъ, чтоголодъ тамъ есть 
заурядное я в л е т е , повторяющееся изъ года въ годъ.

И  этотъ хлебный голодъ сущ ествуете рядомъ съ  удачными про
мыслами— нтицъ, звероловнымъ и рыбнымъ.

Но при отсутствш рышсовъ н а Печоре могло создаться такое не
нормальное положение, что некому продать, и некому и не зачто платить,

Этотъ, имеино, моментъ въ  жизни Нечорскаго края, т. е. иужда пъ 
предметахъ первой необходимости, и—вм есте—отсутств1е депежныхъ 
покупательныхъ средствъ, рядомъ съ  богатствомъ нродуктовъ местныхъ



иромасловъ, и долженъ- былъ создать меновую  торговлю съ ближай- 
шимъ рынкомъ.

И  вотъ та географическая связь Печорскаго края съ  камскимъ 
бассейноыъ, ка которую было указано выше,— связь, упроченная, такъ. 
сказать, самой природой явилась сстественнымт. ловодомъ къ  разш гмо 
торгово-л’Ьиовыхъ отногаепш между двумя соседними районами. Городъ 
Чердынь, какъ блпжаннпй къ Печоре камскШ торговый нупктъ, пысту- 
нил'ь посредннкошъ атоЙ торговли.

Несмотря па пустынный край, отделявши! Печору отъ Камы, и 
на нее трудности естественнаго и совершенно безыскуственнаго вод- 
наго пути, чердынсюе купцы въ самыхч. примитнвныхъ весельны хъ 
судахъ сызстарн повезли па J 1ечору хл’Ьбъ и д рупе не менее необхо
димые жизненные припасы.

.,Печорск1е хож альц ьг—такъ назывались и называю тся до снхъ поръ 
чердыпсюе купцы, ведунце торговлю съ  Печорой,—на веслахъ проводи
ли свои „городецшя лодки"—по К олле, Витиерк’Ь, Чусовскому озеру и 
Березовке; далее, н а  ш естахъ но р еч к е  В огулке онп достигали того 
пункта восточной области камско-печорскаго водораздела, где полоса 
земли, отделяющая бассейиъ Печоры отъ бассейна Камы, представлястъ 
изъ себя нереш секъ только въ 4  вер. Но этому переш ейку въ нрсж ш я 
времена „городещя лодки* перевозились въ  такъ называомыхъ „мед- 
вед кахъ1- (больппя телегп) на верховье Волостницы къ  особо устроен
ному здесь каналу— такъ называемому „конанцу“, и затем ъ по В олост- 
нице спускались на Печору.

Весь этотъ путь составляли: р. Колва— 75 в., В иш ерка— 75 в., Чу
совское озеро—10 вер., р. Березовка до У сть-Еловки— 15 в., отъ У сть- 
Еловки до волока— 40 в., волокъ— 4 в. и отъ верховья Волостницы до 
Якши— 90 в. Итого 830 вер.

Этотъ способ!» передяижешя сущ ествовалъ целы е десятки, а  мо- 
жетъ быть, и  сотни лъть; онъ сущ ествуетъ и  теперь: черезъ водораз- 
д-Ьлъ „волокутъ* и до снхъ поръ более спеш ны е камско-нечорыае гру
зы только по чволоку;в перегрузка производится теперь или па пбыкно- 
венныхъ телегахъ, или зимой— на саняхъ.

Только съ 1885 г. но Вшперско-Березовскому пути пошли паро
ходы— отъ Чердини до пристани Усть-Елонка. По, лсл’Ьдстше мелково- 
Д1 я навигацшнный перюдъ здесь слишкомъ коротокъ. П ачипаю тъ свои 
рейсы пароходы между 10—20 мая; съ  15 ионя пароходство совсе.мъ 
прекращается. П  редко, только въ саиоо сырое н многоводное лето, 
пароходство можетъ продолжаться до половины коля. З а  весь н авяга- 
щопный нерюдъ пароходы успеваготъ сделать 5 пли 7 рейсоиъ. Г! ещ е 
осенью—при большой воде 1—2 рейса. -

Весной, первымъ рейсоиъ, пароходы обыкновенно буксируготъ въ  
,городециих'ь лодкахъ“ багажъ „печорскихъ хож альнсвъ“ и более цен
ный товаръ, назначенный для Иочоры: чай, сахаръ  и т. н. Пароходы 
доводить лодки до У сть-Еловки, откуда п о с л е д т я  идутъ па всслахъ, а 
по В огулке на ш естахъ до самой верхней пристани,’ где лодки разгру- 
живаются, и кладь перевозится черезъ волокъ н а Волостницу: д алёе 
уже въ печорскихъ лодкахъ спускаю тся по Волостпице и но П ечоре до 
Йкши, где кладь опять перегружается въ болы ш а суда и буксируется 
печорскими пароходами, идущими до Ледовитаго океана.



Черды нсю е пароходы иосл'Ь перваго рейса иачинаю тъ перевозку 
хл'Ьба и друтихъ прнпасовъ изъ Чердыпи до У сть-Еловки, гд’Ь грузъ и 
оставляется в ъ  ам барахъ до зимы.

Н ечего уж е говорить, что этотъ водный путь, какъ совершенно не 
урегулированны й, иредставляетъ собою непроодолпмыя препятстаия въ  
вид'Ь перекатовъ. карчей п т. п.

И , конечно, весь грузъ, следуемый съ  Камы на П ечору, не можетъ 
быть п еревезеиъ  воднымъ путемъ: большая часть его перевозится гу- 
жем’ь— зимой. Зимой же перевозится л’Мтпй пароходный грузъ съ Усть- 
Еловки н а Я кш у. И  весь грузъ посггЬпаетъ па Печору только къ  н а
вигации будущаго года.

Точно такж е и иечорскш  грузъ, доставленный н а Я кш у, перево
зи тся  в ъ  Чсрды кь зимой, за  исклточетем ъ ыгЬшнаго, пртю зим аго  на 
осеннихъ  пароходахъ.

Кром'1; несоверш енства путей, зд’Ьсь большую роль играготъ общпг 
климатически! услов'ш С квера,' а  также услов!я печорской навигацш .

Н е нужно забывать, что зд'Ьоь, на Ct.isepli— nom rrie „л'Ьто“—коня- 
T ic  слишкоыъ относительное; и оно означаете часто совс'Ьмъ не то. что 
оно означаете. хотя бы за  У раломъ.

Г л у бо м е— в ъ  саж ень— cirisra, позднее таяш е и хъ  въ л-Ьсахт»,—псе 
это прежде всего нарушает!» веяю е разечеты по нередвиженпо груяовъ 
па лош адяхъ. Н апримйръ, май и часть попя дли чордынскихъ лесовъ 
далеко ещ е не только лЪтше, но и вссегапе месяцы. А дал'Ье, копецъ 
сентября— уже часто зимшй.

Зим нее гужевое движетпе по р ^ к ан ъ —обычное зд’Мсь, въ виду от- 
су тс тв м  дорогь. или даже просЬкъ, не можетъ быть признано надеж- 
нымъ. Горныя р'Ьки вскры ваю тся часто еще въ декабре— особенно въ  
,6 о й ц а х ъ “, и д в и ж е т е  но р'Ькамъ становится немыслимымъ.

Tie меи'Ье апомалш создаеть северная природа и для иароходиаго 
движения. О на ставить так!я у с л о т я  для пего, котория совершенно 
пзвращ аю тъ наш и самыя обычныя климатологичесюя п о н я т .  Па-пр., 
к ар аван ъ  съ  рыбой, п ри тедш ш  и а Я кш у въ  авгусгЬ м^сяц^Ь, здЬсь на
зы вается „в6сенньш ъ“, потому что— это веюитпй уловъ рыбы, поскок ж.с 
и отправленный съ низовьевъ Печоры.

Но не нужно забывать, что такое „весна- для Ледовитаго океана...
А  зат’Ьмъ ие нужно такж е забывать тотъ громадный путь, который 

должны пройти п е ч о р ш е  караваны.
,В е сеи ш й а караваиъ приходить на Я кш у въ началФ. сентября, а 

всл’Ьдъ за  нимъ— такъ  же, какъ  всл'Ьдъ за печорской „весной**, следуете 
быстро тгечорская осень—приходить .,оеелшЙ“ караванъ.

Но бывали случаи, какъ, панр. в ъ  1898 г.. когда и .весеш пй" и 
яосеш п й “ караваны  замерзли далеки пыгао Якши.

..Не красн а носна“ и на ЯкнгЬ. Зд’Ьсь начало сентября и копецъ 
его совпадаю тъ ужо съ  переходомъ къ  глубоко!! осени, а  потомъ и къ 
зимФ>.

П опятно, что только часть сам и х ъ  си’Ьипш хъпечорскихъ грузовъ, 
даже сами „хож альцы“ могутъ тюстгЬть на осентпе чердынсю е парохо
ды. М ассовы й грузъ  [геревозится гужемъ— зимой, а  часть оставляется 
до весиы  въ  У сть-Елопк’Ь, для погрузки на пароходы, сл’Ьдуемие въ 
Чердынь.

Т еп ерь можно себ'Ь ясно представить, какой срокъ оборота вы
держ и ваете чордыисюй капнталъ, затраченный вч» печорскую торговлю.



Срок* этотъ измеряется временем* в ъ  2*2— 24 и более м есяцев*...
При атихъ пенормалыю стяхъ торговаго оборота страдающим* ли

цом* является, конечно, всегда печорскщ  промышлениикъ.
Прежде всего, за хл'Ьбъ и, вообще, за самое необходимое лечорцы 

отдаютъ продукты овоихъ промыслов*— не только наличные, ло и ожи 
даедгые. Здесь переплата получается громаднейш ая.

Но не малый рискъ требуется и отъ капиталиста, затрачивагощаго 
свой капитал* н а предпр1ят1е, которое находится въ  полной зависимо
сти отъ чисто стпхШ иыхъ ггрнчипъ, къ которымъ приходится отнести 
бездорожпцу.

Сравнительно прочно установивипяся торговый сношен!я между 
камскимъ и печорским* бассейнами требовали хотя какихъ-либо усо
вершенствованных* искусственно нутей сообщения.

И  сами ..п ечорш е хожальцы* не искали мпогаго: они десятками 
л’Ьтт. хлопоталп только о лесны х* просеках* , по которымъ можно бы 
было перевозить всю зиму камско-печорсше грузы.

Но также десяткл л ет*  не исполнялось и это и хъ  скромное же- 
лаше...

Хотя проэкты относительно даже более вы сш их*, ч$мъ простая 
просека, типов* нутей сооб щ етя  между Камой и  Печорой появлялись 
давно.

Такъ, еще въ 1785 г. начинает* строиться такъ  называемый Е к а 
теринински! каналъ, соединятощш северную  и южную Кельтмы.

Это была дорогая казенная игрушка, скоро же и брошенная...
ЗатЬмъ, въ  1789 г. возникает'* проэктъ, принадложащШ  адмиралу 

Рибасу, относительно соединения каналомъ .р ’Ьчки У мпеля— притока 
Уньи, впадающей в ъ  Печору, съ  верховьем* р ек и  Колвы, черезъ В и- 
ш еру въ  Каму.

Далее, мы знаемъ проэктъ генералъ-мамра П аренца 1836 г.— о 
соединети  каналомъ же речки Вогулки (система Камы) съ речкой  Во- 
лостницей (приток* Печоры) или той же Волостницы съ  другой рекой 
камскаго бассейна—Березовкой.

Наконец*, начинаю т* появляться проэкты относительно более 
высшихъ типов* путей сообщенш Камы съ  Печорой. Т акъ . крестьянин* 
Суслов* и инженер* Великанов* нроэктирротъ соединение узкоколей
ной, переносной, паровой железной дорогой р е к и  Березовки съ Я кш ин 
ской ирнстаныо на р. Печоре: ирп условш  нра этом* улучшоши вод- 
наго пути но p.p. Березовке. Вншер'к'Ь п К олве, а  такж е р. Печоры— 
ниже пристани Якша.

Рядомъ съ отимъ, администращой К азанскаго округа нутей сооб
щения выдвигается проект* соединешя камскаго и  печорскаго бассей
нов* посредством* двухъ разныхъ типов* путей: или каналом'! между 
Волостницей и Вогулкой, или посредством* ж елезной дороги между го
родом* Чердыныо и селомъ Троицкимъ, лежатцимъ ниже Я кш и но те- 
ченпо р. Печоры.

Но все проэкты админнстрацш остались „проектами1-...
Проэктъ же крестьянина Суслова—тоже „печорскаго хожальца*—  

погиб* въ дебрях* петербургскихъ каицелярш.
Автор* проекта такъ  и умеръ, не дождавшись ответа.
Г де же были, спросить читатель, такш  общественный учреждешя, 

какъ земство?



Н аселеш е трехъ ryCcpnifl: Пермской, Вологодской и Архангель
ской— правда не земской,—занимающих'!, площадь трехъ любыхъ за- 
падно-европейскихъ государствъ—непосредственно заинтересовано въ 
вопрос^ о камско-печорскихъ путяхъ. Печорскому п вологодскому кре
стьянину нужно получить отъ пермскаго хл4бъ, соль и т. п., а  перм
скому нужно получить отъ н и х е  рыбу, ы'Ьха ц т. н.

13ологодскш же крестьянинъ предлагаете свой трудъ уральскимъ 
гориыме заводамъ.

И  т. д. И  т. д.
йнтересъ  къ  вопросу о камско-печорскихъ путяхъ долженъ бы 

былъ возникнуть ни у кого другого, какъ пменно у игбстныхе обще- 
ственно-земскихе учр’еждешй. Но земства „просмотрели14 атоть вопросъ...

Только въ  1896—98 г.г. у  пермскаго земства возникаетъ мысль о 
так ъ  называемой „якшипской* грунтовой дорог!; (11ердынь-Якша).

Дорога была затЬяна въ  сотни тысячъ рублей, п выв’Ьской для 
л ея  было камско-печорское грузовое движ ете.

П о только выв'Ьской...
У же изъ нредыдущаго было видно, что л’Ьтлее по грунтовой 

дорогЬ движетпе камско-печорскихъ грузовъ является полнымъ поп 
sens...

Л'Ьтомъ нечего везти на Печору; нечего везти и съ  Печоры...
Весной же и  осенью грунтовая дорога никогда не можетъ конку

рировать съ дешевымъ воднымъ путемъ.
Е сли для камско-печорскихъ грузовъ и нужна была грунтовая 

дорога, такъ  только, какъ простая нросЬка для первыхъ вееспнихъ 
грузовъ, когда пароходство еще не началось, и для позднихъ осеннпхъ, 
когда оно кончилось, и, накоиецъ, для зимппхъ.

В ъ  дорогомъ л’Ьтнемъ полотн'Ь камско-печорское грузовое движе
т е  совершенно не нуждалось.

Иалрим'Ьръ, перевезти весь камскш хл’Ьбт. по л'Ьтнему полотну и 
доставить его къ  весенней навигацш  п а Я кш у немыслимо, такъ какъ 
весной пароходы съ Якши пдутъ почти за льдоыъ; а л'Ьтомъ пароход
ное д в и ж е т е  по средней Печор'Ь немыслимо, въ  виду мелковод1я ся  и 
пороговъ. Перевозить же хл'Ьбъ л’Ьтомъ для осеннпхъ нечорскихъ рей- 
совъ не нм'Ьетъ смысла, потому что пароходы, приходящее иа Якш у 
осенью , едва усп’Ьватотъ убраться въ затопы.

Съ другой]стороны, нпечорсю с грузы, приходшще на Якш у осеиью, 
никогда не могуть ноиасть на л'Ьтнгою грунтовую дорогу.

Такимъ образомъ, эд-Ьсь нужно говорить о другомъ титгЬ пути, и 
по всякомъ случа'Ь—не о грунтовомъ-л’Ьтнемъ.

Новый камско-печорскп! путь долженъ быть скорымъ настолько, 
чтобы капитале, затрачиваемый на камско-печорскую торговлю, могъ 
обращ аться не бол’Ье, какъ в ъ  т е ч е т е  одного года.

Д ля этого нужно, чтобы, ио-первыхъ, камские грузы, следуемые на 
П ечору, были доставлены туда и дошли до копочнаго пункта ся  устья— 
въ  т е ч е т е  одной навигацш . И , во-вторыхъ, чтобы въ  т е ч е т е  т о й  лее 
навигацш  и еч о р ш й  грузъ, обмененный, такъ сказать, на камскгй, былъ 
доставлена къ с4ти перлгекихъ жел'Ьзныхъ дорогь?

Тогда время оборота торговаго капитала сократится до одного го
да, и самое большее иолуторыхъ Л’Ьтъ; такъ какъ окончательная ликви- 
дащ я камско-печорской торговли для массы Ц'Ьппыхе товаровъ (м’Ьха) 
происходить на Прбнтской и Нижегородской ярмаркахе.



И зъ  bcoi'o преды дущ его уже ясно, что такого перепорота  в ъ  кам 
ско-печорской торговле" не можеть прои звести  ни у л у ч ш е т е  сущ ествую - 
щ нхъ водно-гуж евы хъ путей, ни тЬмъ более  грунтовы м дороги.

Здесь должепъ быть иснользованъ самый высш ш  типъ путей со- 
общен1Я. ивъ данной’!. случае—жел езнодорожный.

И зъ этого ничуть не сл'Ьдуоть, чтобы сущвствуклщ'е водио-гуже- 
вые пути били, такт, сказать, заброшены. Наоборотъ: они должны быть 
улучшены, чтобы служить подсобными для рельсоваго пути.

В ъ виду, именно, этого посл'Ьдииго, еще в ъ  1898 г. Чердынс-кой 
земской управой и проэктировалась система ностепениаго перехода отъ 
чисто сстествепныхъ путей къ путямъ более или м енее цскусствен- 
нымъ.

В ъ первую очередь проектировался железнодорожный путь по 
камско-печорскому волоку, рядомъ съ  уаучш еш емъ сущ ествую ищ хъ 
водныхъ путей. ЗатЬмъ, по м ер е  у вели чен а грузовъ и вы яснеш я не
достаточной степени грузопровозпости водно-железнодорожнаго и ути—  
проектировалось удли п ете рельсоваго пути вт. обе стороны, т. е. къ 
Каме и къ П ечоре. Конечнымъ иунктомъ рельсовой лиш и для кам- 
скихъ рыиковъ ставилась станщ я Пермской дороги— ,,В еретья". Для 
Печоры же, въ виду мелкопод!я и по рожистости средияго течеш я ея, 
избирался пункта с. Троицкое—ниже Яктпи. Но тогда, т. е. въ  1808 г,, 
пи хлопоты управы въ П етербурге, ни настояш я ея передъ губери- 
скимъ земствомъ, въ рукахъ  котораго находился вопросъ о иовыхъ 
путяхъ сообщеша, ие увенчались успехомъ.

В ъ П етербурге только „обещ али11...
А губернское земство сидело тогда н а своемъ коиысе— грунто- 

выхъ дорогахъ.
Исполнительный органъ уеадиаго земства— управа— нредвид’Ьлъ, 

именно, увелнчеше камско-иечорскихъ грузовъ. 11 нужно признать, что 
это увеличеш е теперь уже но мивъ.

Ухтинская нефть готова къ  выходу н а у р ал ь и а с  рынки. Теперь 
уже не можеть быть речи  о ж елезкодорож номъиутк только по камско- 
почорскому волоку, потому что нефть— такой грузъ, который требуетъ 
иреждо всего сплошного рельсоваго пути.

Такимъ образомъ, мы видимъ изъ всего предыдущаго. какъ  начи
налась, исторически, и постепенно развивалась камско-печорская тор
говля, Постепенно же выяснялась и степень недостаточной грузопровоз- 
ности существующих*!» путей сообщ етя.

Когда-то, давно, ещ е въдо-ис.торнческш времена „Великая Пермь* 
вела торговлю и съ западомъ и съ востоком*), при е.амыхъ нрнмитпв- 
нейш нхъ путяхъ еообщешя.

.В олокъ1* • отъ слова волочить, тащ ить н а соб*Ь— продстаилялъ изъ 
себя главпып торговый трактъ. Несомненно, что вт. эти до-нсторнчс- 
ск1я времена водпыя apTepiu были использованы въ  широкой степени, 
такъ какъ микакихъ другихъ нутей-сухоиутныхъ— п обы ло , и только но 
водораздельиымъ иереш ойкаиъ лродпршмчшше предки печорскихъ .х о -  
/Кальцовъ могли пользоваться сушей.

И  современныоиечорскю „хожальцы^ въ  течение громаднаго иерш да 
времени пользовались тЬмъ же „волокомъ“, перетаскивая но нему свои 
,городсцк 1я “ лодки на цримитивиыхъ „медведкахч.-.



Но эти „хож альцъг давно поняли, что камско-печорская торговля 
должна погибнуть для шгхъ, если пути н а ТТечору не будуть усовер
шенствованы.

И  вотъ потомки т'Ьхъ же иечорскихъ „хожальцевъ" выдвигатогь 
нроэктъ рельсоваго пути отъ ст. „У солье", Пермской ж. д., черезъ Со- 
ли какскъ  па Чердынь и  на С'Ьяеръ до Печоры—къ с. Троицкому; отсю
да проэктируемая лпш я иоворачлваетъ на сЬверо-западъ до Усть-Ухты.

Н роэктъ этотъ иринадлежитъ чердынскимъ общ ественны м. деяте- 
лямъ Ь .  II. Алину, И. С. Селиванову и С. А .  Вереп(агнпу.

О дигъ  инь иихъ—II. И. Алии’ь— самый кровный нотомокъ нечор- 
екпхъ  „хож альцевъ“. Его ближайппе лредки, да и онъ самъ— еще „хо
дили4 п а  Печору.

Т еперь торговый домъ А лииы хъ нзв'Ьстепъ на вссмъ C tu ep e .
Нужно думать, что проявлеш е частной инищативы въ данномъ. 

случа’Ь явится болышшъ залогомъ разрешения исторически важнаго эко- 
номическаго вопроса.

Тогда, действительно, можно, будетг, сказать, что новгородская 
культура победила „Великую П ерм ь6.

Общее протяжеше лиш и намечено предпринимателями въ  5(31 версту.
Громаднейш ее зиачеше прш бретастъ Камско-Печорская железная 

дорога рядомъ съ  дорогой Беломорской, лмш ощ сй цЪ лм о  связать З а 
падную Сибирь съ портомъ А рхангельскъ.

О бе названный дороги в м есте  составятъсеть , опоясывающую весь 
камско-вычегодско-печорскШ  р а й о т .  вм есте  съ Западной Сибирью. При
мыкая къ  Ледовитому океану*—съ одной стороны, съ другой—черезъ 
К ам у п В олгу—къ внутреппнмъ лутямъ Poccin, и, каконецъ, къ  вели
кому сибирскому пути,— сеть  эта становится имеющей общенмиерское 
зиачеш е.

М и  указали выше, что есте<'тве1шыо водные камско-печорсше пу
ти должны играть—но отношенпо къ железнодорожному— роль подсоб
ных’*, путей.

Это замечаш е цм ееть громадное н исключительное значеше по 
отношению, именно, къ  северпы мъ лутямъ.

По нужно забывать, что p i.u a  всегда составляла дорогу иорвш гь 
колонизаторам!» руескихъ окраипъ. Этотъ тшгь пути, данный самой 
природой, обратнлъ на себя впплаш е русскаго торговагр люда еще съ 
незапамятиыхъ вроменъ. И зъ  центра P occin  на окрайны ея водой про
никла торговля и промышленность, а за  ними и пообще-культура.

Естественно также, что и вся  жизнь иа окрапнахъ сосредоточи
валась, прежде всего, но берегамъ р'1;кт».

Что касается нашего северо-востока, особенно богатаго водными 
apTepiiiMii, то это последнее положешо подтверждается съ очевидностью 
при самомъ новорхпостпомъ наблюдеши. П апримеръ, въ  Пердыпскомъ 
уЬлд4, и также гг по nceii П ечоp i  в с е  селеш я расположены ло берего- 
вымъ лиш ямъ, и только по пимъ.

Нужно думать, что и въ  будущемъ, ещ е очень долгое время, за- 
cejieiiie здесь пойдеть, именно, отъ береговыхъ нолосъ.

В ъ  виду всего этого, и железнодорожные пути должны стремиться 
къ захвату возможно большей сЬтп водиыхъ артерш.

Тогда только водпо-ж елезподорож наясеть становится, действитель
но, грапдю.’шою вт> смы сле обхвата возможно большей какъ  засолен
ной уже области, такъ и области, годной для заселения.



Два названных'!. железнодорожпых'ь гтути— Б елом орская и К амско- 
Печорская дороги не только удовлетиоряготъ вполне этому требованию, но 
яиляготся исключительно выгодными въ  этомъ OTRomeuin. Громадней
ш ая площадь северо-восточной России и Западной Сибири— богатая са
мыми разнообразными дарами природы— сразу входить въ  ьйровой, такъ 
сказать, циклъ экономической жпзни.

Пути эти указаны не только самой природой, но и десяти и бо- 
л^е-и'Ьковой историей. Беломорско-камско-печорская С’Ьть является какъ 
бы завершешемъ вековой  борьбы человека съ суровой северной при
родой,—борьбы, которая стоила массы ж ертвъ—врядъ ли оллаченпыхъ 
Tt.Mii богатствами, которыя далъ край въ течеш е этихъ десяти вековъ.

Нередъ нами и до снхъ норъ стоитъ дикШ голодный в^чао боль
ной ннородецъ-остякъ, саио'Ьдъ, бывшш целые в-Ька объектомъ самой 
чудовищной эксплоатащп.

Передъ нами пш опйй иа корню лесъ ... П ередъ нами— нетронутая 
недра.

I I  т. д. и т. д.
Все это должно воспрянуть къ  жизни. В се это должно осветиться 

светомъ культуры.
Д. Удинцевъ.

З а б ъ п а д  p ’W a .

Эта река, протекающая но тремъ губерш ямъ и впадающая 
въ  самый южный заливъ Б ел аго  моря— все еще остается забы
той рекой. Впрочемъ, 14 л е т а  назадъ, летомъ 1899 года тгЬмъ-то были 
отправлены инженеры для обсл’Ьдовашя Онеги, и они прошли всю дли
ну ея, отъ г. Каргополя до моря, что-то узнавая, что-то записы вая и 
для чего-то ставя по берегамъ ея „тычки“, кольш ки  съ  разноцветными 
лоскутками.

Онежане надеялись, что теперь на О негу обратить внимаш е пра
вительство, что не зря проходили „светлыя пуговицы 1- съ блестящими 
инструментами... Но никакого сл^да отъ этой экспедицш  не осталось, 
кроме колышковъ съ лоскутками, которые еще долго стояли по бере
гамъ Онеги...

Проходили годы за годами, но Онега все предстапляетъ собою 
цепь соединенныхъ водою озеръ, но разъединенныхъ для судоходства. В ъ  
верхнемъ ея теченш, у  г, Каргополя, ходятъ пароходы; ниже, до Бири- 
чевскихъ нороговъ, О нега пполнЬ судоходна. но пороги стоять преият- 
ств1 емъ. Ниже тех ъ  пороговъ, отъ с. Т урчасова до с. П орогъ, Коко- 
ринской волости, всего н а разстояш и 120 вер. ходятъ друпе, товаро- 
пассаж ирсйе пароходы; въ  этой части для пароходства О нега предста- 

'  вляета собою замкпутое озеро: выше Виричевскаго порога и низке Ко- 
коринскаго лароходамъ ходить нельзя. Е щ е ниже, почти н а самомъ 
устье, у гор. Онеги снопа р. Онегою бегаю тъ пароходы и пароходики, 
но сквозного еообщешя для нихъ 1гЬтъ. 11роч1я же суда, въ  одну сто
рону, сверху отъ Каргополя и даже изъ Вожедера, р. Сьидомъ, какъ 
называется Онега въ самомъ верхнемъ своемъ теченш, вплоть до



г. О неги—проходить безпреиятственно. Плывугь тяжело нагруженные 
мукою и овсомъ плоты, предаваясь на волю течешя. Па другнхъ пло- 
тахъ , изъ  p.p. Кены н Моши кенозерцы и устьмощане везутъ смолу, 
деготь, колеса, разную посуду, бочки, ушаты, ведра, реш ета и т. п., 
останавливаясь у  каждой деревни. Скрниягь потесями крьггыя „гуги ■" 
съ  красиымъ товаромъ, подвижпыя лавки съ  высокою мачтой, на кото
рой сы’Ьло развевается крамольный красный флагь, кусокъ матерш 
арш инъ въ 5— 7,— своего рода выв'Ьска, „попятная и для неграмотныхъ-.. 
Н а своихъ неуклюжихъ карбасахъ едутъ съ  песнями и гармониками 
каргоиолы на заработки въ г. Онегу.

И зъ  Новгородской, Олонецкой и отчасти Вологодской губерний 
весною сотнями и тысячами 'Ндугг, богомольцы, биткомъ набитые вт. 
огромный „гиоздянки®, лодки, гвоздями сколочепныя и не смоляным, 
направляясь въ  Соловецки! монастырь, lice  это пдыветь лишь въ одну 
сторону, па. низъ, и всем ъ э т л м ъ  судамъ закрытъ обратный путь,—по
рогами имъ не иодияться, и потому для нихъ uyTcniecTBie Онегою бы- 
ваетъ первый ипосл'Ьдшй путь,—въ г. О неге a c t  этп эти суда ломаготь на 
дрова, и богомольцы, цобывавъ вт. Солоякахь, иазадъ идуть пешкомъ, 
или частью, между двумя порогами, едутъ па пароходах*, а  далее сно
ва н а .,iia,prli бе:)смЪнныхъи.

Но не будь двухъ пороговъ, Онега была бы судоходна въ  об'Ь 
стороны на всемъ своемъ 400-верстномъ нротяженш, н пороги эти, по 
общему M ivbinro, легко расчистить. З а  исклю четем ъ пороговг, р. Онега 
вполне пригодна для пароходства; глубокая, многоводная, она даже въ 
самые жаркие и засушливые годы, какъ 1 Ш  и 1912, когда вода была 
пъ ней на самомъ тпшайшемъ уровне,—ннгд’Ь не обнаруживала молей, 
и пароходы между с.с. Турчасово и Порогъ всю навнгацио ходили 
бознрепятствонно. Но камни пороговъ являются, именно, камнями претк
новения.

П ользуясь тймъ, что р. О нега офнщально считается несудоходной,, 
опежеше лесозаводчики и лесопромышленники отъ вешпяго в скр ы ш  
до зимпяго ледостава всю р'Ьку заваливают?, б1 )евнами, плывущими 
розсыпыо. Эта розсыпь прпчиняетъ страшный вредъ опежанамъ: пзъ-за 
плывущ ихъ сплошными массами бревенъ, уже не говоря про то, что 
часто б ы в ает , совершенно невозможна переправа съ одного берега, на 
другой,—прекратилась всякая рыбная ловля въ богатой разной рыбою 
р’Ьв’Ь: в се  ловушки срываются и уносятся бревнами. Объ этомъ тоже 
опезкаие не однажды просили, чтобы прекратились таю я безобраз1я  л'Ь- 
сопромышленпиковг, но хлопоты онежанъ скоро забывались, и Онега 
до сей  поры остается забытой р'Ькой.

—  А хъ, какъ бы вычистить порош!— часто вслухъ мечтаютъ 
онежане, и ожидаготъ этой чистки изъ года вт. годъ, рисуя себе много 
заманчивыхъ картинъ. Будь вичищепы пороги, по ОнегЬ стало бы со
верш аться правильное пароходство на всомт. ся протяжешп, отъБе.таго 
моря до Каргополя и выше, и какъ бы съ  ятимъ изменилась къ лучшему 
жизнь онежанъ, и все подешевело, какъ привозимое самымъ дешевымъ 
снособомъ перевозки... II вмест!. съ  тЬмъ, при правильномъ гквозномъ 
пароходстве прекратился бы иа О неге енлавъ роасыиыо бревенъ, и сно
в а  н а  ней  стало бы можно заниматься рыболовствомъ, и къ тому же, съ  рас
чисткою нижпяго Кокориискаго порога, въ  р ек у  для метапш икры за
ходили бы мкогш морешя рыбы, ныне доходяпця только до того поро
га  и выше встречающаяся лишь случайно, единнчиымн шаемплярамп.



С ъ о т к р ь т е м ъ  пароходства открылся бы сбы ть для в е ’Ьхъ продук- 
товъ сельскаго хозяйства, скотоводства и  ры боловства н а озерахъ , пы- 
п'Ь не имЪющихъ никакого вывона и потому находящ ихся в ъ  зачаточ- 
иомъ состоянш. П ассаж ирское же д в и ж е т е  было бы очень ож пвлеш ш м ъ.
II  нын-Ьш те пароходы, ходящее лиш ь между двумя порогами, всегда бы
вают!. бнтко.мъ набиты пассажирами, и кроагЬ ' того таскаю тъ в ъ  o6t. 
стороны дв'1> н три привязанный к ъ  корм'Ь лодки, тоже густо у саж еш ш я 
публикой. По. кабы пороги вычистить!

Въ начал'!; 1906 года в ъ  с. Ч екуев’Ь д^акономъ II. Б .  К аш ииы м ъ 
было осно-тио общество ..Взаимопомощь", и н а перпомъ же собраиш , 
когда было предложено вы сказаться члеиамъ общ ества о ж е л а т я х ъ  и 
просьбах1»., к а к т  нужно возбудить передъ правительством'!., то первый 
ораторъ и второй говорили о томъ, что нужно хлопотать передъ ира- 
вительством’ь о расчист!; н а  первое время хоть  одного тшжняго порога, 
и при атомъ съ расчисткою  ожидали, что тогда на, низовьи О н еги н е б у 
дете большого разлила веш пихъ водъ, затопляющих!» поля, п гЬмъ ото- 
двнгатощнхъ лос'1'.пъ н а позднее время. П о едва ;ш  можно ожидать, что 
съ  расчисткою Кокорпискаго порога прекратятся  веш ш я паводнеш я. 
Х отя въ  пачал'Ь порога, считая сверху, и стоптъ поперек’!. р. Онеги, 
отъ одного берега до другого, между высокими горами кам енная гряда, 
которая и подпираеп . воду выше себя, гд-Ь глубина доходить до 12 саж.
и, какъ ув'Ьряють, даже до 15, по и съ расчисткою  тон гряды, хотя н а 
средин’!; можетъ ускориться лиш ь т е ч е т е  О иегн падъ грядою и ни
сколько опуститься уровень воды, но весеш п я наводнеш я будутъ по- 
прежнему,— порог», для нихъ не служ ить плотиною.

Наоборотъ, о п е ж т е  .тЬсопромышлешшкп пускают», слухъ , что «■». 
случай, если корогъ (КокорппскШ ) будетъ расчш цоиъ. то уровень воды 
въ Онсг'1; сильно понизится, и она такъ обмел'Ьетъ. что будетъ совсем ’», 
негодною для судоходства. I)то они говорят», нъ евоихъ  интересах’»», что
бы нопрежиему сплавлять бревна розсыпью, чего н ел ьзя  будетъ. когда 
установится сквозное пароходство. Н аивность так н х ъ  господ’». порази
тельна! К акъ  будто съ  расчисткою ф арватера п а нпж немъ иорогЬ ко
личество воды въ One»"]; сократится наполовину, и везд’Ь на ней об
разую тся мели. Но даже, если-бы въ  томъ порог!; была сры та вся к а 
менная гряда, передъ которой образовался глубоки! затопъ— и въ  та- 
комъ случай можно ожидать лиил. »г[;котораго ’ускореш я т е ч е т е  О неги 
подъ самым’», порогом?., верстахъ  п а  2-хъ , 3 -хъ  н е бол'Ье.

По в'Ьдь для пароходства нужно расчистить  лиш ь одипъ ф арва- 
теръ. а  потому глубина р+>ки и падъ порогом'», осталась бы безъ иззгЬ- 
и е т я .  Расчистка, расчистка... но будетъ ли она когда-нибудь?

Объ зтои расчистк'Ь оисжапе мечтаютт. уж е полв+.ка, гш мечты 
остаются мечтами... М. П . С: и уиравлеш е судоходства В ы тегорскаго 
округа заботятся о с’Ьверпы хг р'Ькахъ, какт. С. Двина, С ухона, В ага, 
Пинога, М езень, П ечора и  др., н а  н ихъ  производить разный работы, 
но иикто никогда н е обмолвится о сущ ествовании глубокой, многовод
ной и густо населенной по берегамъ р. Онеги. Забы тая  р ’Ька в'Ьчко 
остается забытой.

В . Гл.



W a w f t T W  С , .  V v .  V v ^ a w a u o B a .

В ъ  ночь на 13 августа иъ г. МамадыигЬ, Вятской губерпш, скон
чался отъ туберкулеза известный' этнографъ и археологь Стефанъ Ки- 
ровичъ Кузнецов!.. Покойный скончался на 59 году, болезнь сильно 
сказы валась н а немъ за  последнее время, но о Стефан!; Кировпч’Ь 
вспоминаеш ь, нисколько не вспоминая его преклонныхъ уже л'Ьтъ п 
болезни: вспоминаешь его всегда ожнпленнымъ, д'Ьятельпымъ, научио- 
воодушепленпымъ, талантливым'!, лекторомъ, блеетшцимъ собес'!;,т,нико,мъ. 
Русскому С еверу иодобаетъ вспомнить о Кузнецов!;: лучшая силы его 
были отданы нтнографичеекому и археологическому изучении финекпхт. 
племенъ, iiuirli занимающих'!. С-Ьверъ и сЬвсро-востокъ Ёврои. России. 
Для этнографическаго пзучешл вотяковъ, чоремисъ, мо])двы Кузнецо
вым!» сд'Ьлапо очень много; археологически! раскопки въ П рикамье и 
въ Западной Сибири, веденным нмъ съ присущ ей ему точностью, об
стоятельностью  и научной значительностью, дали не мало поваго; пря
мое отнош еш е къ нашему М в ер у  им'йетъ его. работа „Къ вопросу о 
B L ap M in —воиросу, обсуждавшемуся, съ  п ривлечете^ !, мггЬшй С. К. 
К узнецова и иа страницах!, нашего журнала (+ Г. Гебель. Biapiwirr и 
низовья С еверной Двины. „П з 1гЬс!Чя“ за 1909 г. ЛК№ 6, 12). Покойный 
Стефанъ К ировичъ принадлежать къ  числу пемногочпелеиныхъ на Руси 
чП’Ьчныхъ работпнковъ*'. удгЬвшпхъ много и плодотворно работать и. 
главное, ир1учавшихъ другнхъ къ  работе. С. К. родился въ крестьян
ской сем ье въ йЕанадышскомъ у'Ьзд’Ь 30 йоля 1854 года.

Пачаломъ ого ученой деятельности была ириватъ-доцситура въ 
К азаискомъ университете но каоедре древштхъ лзыковъ н классиче
ской филологш . Однако, его влекло къ изучешю родного северо-восто
ка, опъ уже тогда весь отдален интересам!,, которымъ остался в’Ьреиъ 
всю ж и з н ь : собиралъ птиографичесмя коллекцш. всматривался съ  тер- 
irlinieM'L и лгобовыо в!, быть приволим'кихъ и прикамс'кихъ ииород- 
иевъ. усиленно читалъ. Стефанъ Кировичъ былъ, по-истип’1;, всевФ.ду- 
щ имъ или. но крайней мере, всеинтересутощимся: онъ прекрасно, пъ 
соверш енстве, владел!. многими финскими пареч]ями, отлично :шалъ 
гречеекШ , латииск1й, новые языки, былъ пю имъ человеком!, въ весьма 
разлнчиы хъ областлхъ н сто р т  и археологии, былъ любитель п знатокъ 
книжпаго д1:ла; стявъ круннымъ учопглмъ многраф ом ъ, оиъ съ  рев
ностью и уеидчивымъ трудомъ отдается молодой н ауке—русской исто
рической географш., являясь едва ли не лучшимъ ея иредетавителомъ 
в ъ  Pocciit; своими курсами но хронолопи и метрологш, читанными въ 
М осковском!, археологическом!. институтЬ, опъ вступилъ съ уси'Ьхомъ 
въ спещ альпы к области неторичеекдго знанш; наконец*!., его курсы но 
библ1 0 тек 0 В'Ьд’Ьшю и муэееп'Ьд^иню свидетельствуют!, о его любви кг  
сиеш альпы мъ испомогатолышмъ отд'Ьламч. историко-археологической 
науки.

П о сле  казанской привать-доцентуры ( '.К — чъ нереш елъ в ъ 1 8 8 б г . 
н а  служ бу библштекаремъ въ  новый тогда ТомслШ университет!.. Лишь 
съ  1902 г., выйдя въ  отставку и поселясь въ  М оскве, онъ м оп . пре
даться всецело  научной деятельности. З а  десятилетке 1902-—1912 г.г. 
К узнецова произвел!, шгого раскопокъ въ З.-Сибири и въ  Прпволж- 
скихъ  и Н рикамскихъ губ. Огромны# коллекцш  по атпографш  и перво
бытной археолог»! были собраны От— омъ К—чемъ. Съ 1907 г. С. К



становится лектором!. Московскаго археологнческаго института и чи 
тастъ въ  нсмъ локщи ко исторической географиг, метрологш. библюте- 
ков'1>д1’|ЦШ к ыузеев'ЬдФлпю; локцпг эти читались имъ также въ отд’Ьле- 
ш яхъ института въ  Смоленске, В итебске, К алугЬ, Я рославле и II.-Н ов
городе.

Главнылгь д’Ьломт, поол'Ьдкихъ л'Ьтъ жизни К узнецова было созда- 
iiie курса но исторической географии. П ервая часть его, вышедшая т .  
1910 г.. посвящена географш  ;мерлнскаго племени, муромы и мещеры— 
древн’Ь й н тх ъ  обитателей области Верхней Волги и  Оки; сл’Ьдующш 
выиускъ былъ посвящс]1ъ мордве. В ъ  дальнейшему. предполагались 
друпя части. Смерть остановила этотъ трудъ, стотшийй Кузнецову боль- 
ишхъ уснлШ. Его курсъ исторической гсограф1н, пользуясь методпмъ 
объяснешя географических?» назвашй заселенной некогда финнами тер
ритории изъ остатковъ фиискихъ язиковъ: изъ иар'Ьч^й черсмисскагп. 
вотяцкаго, лопарскаго зырянскаго и др., требовалъ очень большихъ п 
прочныхъ зиаш й филологическихъ, археологических?, и историческихъ 
одновременно.

Стефанъ Кировичъ обладалъ ими и былъ всегда на высотЬ своей 
научной задачи. Глубокш  интересъ къ  фпнпамъ, n c T O p i s  н настоящ ее 
которыхъ тесно связаны съ  пашимъ ОЬворомъ и с'Ьвсро-востокомъ, былъ 
осповнымъ научнимъ иитересомъ поконпаго и, бытъ можеть, нзъ-за ко
го-то сталъ Кузпецовъ одновременно и этнографодгь, и археологомъ и 
языков’Ьдомъ.

Лекцш  и беседы иокойиаго не забываемы. Т>дкое словцо для х ар ак
теристики давней исторической, застарелой неправды въ  пашемъ отно- 
ш о т и  къ  инородцамъ. блещупцй пародньтмъ кростовятымъ и вм есте 
необычайно м'Ьткимъ остроуш емъ разсказъ изъ собственных!» скнташ'й 
по северо-востоку, во-вреия вспомянутое историческое собьгае, изложен
ное словами какого-нибудь древняго акта, грам ота или указа, стр о п й н  
иногда безиощадный анализъ какого-нибудь научиаго м неш я, исчерпы
вающая справка по вс'Ьмъ отделам!» ис/горш, археологии и этнографш , 
даже кстати разсказанный анекдота— все шло в ъ  дело, и все вело къ  
подлинному делу: къ  тому, что этнографическая или археологическая 
правда становилась на глазахъ слуш ателя или читателя навсегда свя
занной съ обще-человеческой правдой. Страстный книголюбитель, со
бравши! великолепную библштеку, настоящШ  киигочШ, К узпецовъ ме
рее всего былъ книжнымъ человеком^; этнографии его учили живые 
люди, подлинная природа, еще действую щ ая жизнь, ещ е ж йвущ ш  бытъ. 
еще не умернпй языкъ,— и это дружество книги и жизни, которое такъ 
трудно дается большинству учевыхъ, по не К узнецову,—было лучшимъ 
свойствомъ его лекщ йи  литературных?, работа! И  было еще одновъ его 
преподавании и иаучной работе, что отличало его отъ многихъ: это— его 
этнограф1я по любой къ  г!ш ъ народамъ, которы хъ онъ изучалъ.

Оиъ былъ—что назы вается н а язы ке учены хъ—фиппологъ потому, 
что къ  ф иннологт его направила любовь къ  этимъ жпвымъ черемисамъ 
н вотякамъ, связанная съ  иитересомъ къ этой исчезнувш ей муроме и 
мещ ере,—которыхъ онъ такъ долго и любовно изучалъ, памятники иы- 
1гЬшняго и прежняго быта которыхъ онъ так'ь старательно сохранялъ 
п откапывалъ. Вотъ отчего у  К узнецова ар хеолоп я переходила н езам ет
но въ  атиографш , и этнограф1я—въ археологпо: это было одно ц ел ь
ное знаше, потому что цельно было ого стр ем л ете  къ  этому зпашю.



Е сли  бт> года и бол'Ьзнь позволили Кузнецову закончить и отде
лать свой трудт, по исторической географш,— еамъ онъ не ечнталъ его 
ин законченным’!., ми готовымъ даже въ  частяхъ,—у nac/j. была бы кни
га исключительной любви и замйчательпаго зн ат я ,'зи ач еш е  которой не 
было бы только значешемъ для науки, но и  для общественна™  куль- 
турпаго самовоспиташя. К узнецову не было суждено создать такой 
книги, но и то, что оп’ь создалъ,— научнымъ трудом^., почти нодвижни- 
ческнмъ коллскцюиерствомъ, преподавательской работой, словомъ и бе- 
с/Ьдой, еалгымъ духовны мъ обликомъ сноимъ— слишкомъ значительно, 
чтобъ и русской п а у к е ,и  русской ш коле, и русскому обществу навсегда 
запомнить ого имя. 'Русскому же С еверу, кажется, особенно сл'Ьдуетъ 
но.мнпть и ценить имя Стефана К нровича Кузнецова: имъ много и пло
дотворно поработало въ  такихъ областяхъ науки, безъ которыхъ темно 
прошлое и настоящее Русскаго С евера, и, значить, неведомо его бу
дущее.

Легкой да будетъ земля человеку, изъ  ея ийдръ стремившемуся 
откопать л'Ьтонись о прошлыхъ судьбахъ ея  населы ш ковъ,—легкой да 
будетъ она ученому, умевш ему любить ее, какъ самый немудрый изъ 
ся  детей, и  знавш ему ея прошлое и настоящее, какъ мало кто знаетъ, 
но какъ  должны были бы знать вс!;.

С. Дурылинъ.

З е м л е у с т р о й с т в о  и с е л ь с к о е  х о з я й с т в о .
ИосоШя па  эем леуш ройш во.- Одною изъ крутгЬ йш ихъ статей 

расходной см еты  департамента государствеш ш хъ зем елы ш хъ иму- 
щ естнъ составлшотъ и осой я на землеустройство. Такъ, по см'Ьт'Ь буду
щего года, сведенной въ  сумм’Ь 28 милл. руб., на тагая itocofiia ассиг
новано 9.257.000 руб.

М еж ду ирочимъ, предполагается отпустить 41/а миллшиа рублей 
н а ссуды крестьянамъ при землеустройстве, изъ пихт. 3Vs милл.—на 
переносъ построекъ и оборудованie усадебной оседлости и 1 милл.— 
н а мелю ращ ю , устройство дорогъ, иостовъ, изгородей и проч. Кредить 
н а безвозвратныя noco6ifl при землеустройстве исчисленъ въ  сумме 
‘250 тыс. рублей.

Н а  помощь земскимъ, обществепнымъ и инымъ улреждешямъ и 
оргаиизащ ямъ и а M'liponpiuTin, содействуюицн улучшение крестьянскаго 
х озяй ства и  быта ассигнуется 500 тыс. руб. (на*ссуды— 450 тыс. и на 
безвоанратныя посойя— 50 тыс. рублей).

К редить на выдачу ссудъ" и пособш н а нужды огнестойкаго 
строительства при землеустройстве исчисленъ въ  размйр'Ь 4 зшлл. 
рублей.

Земство и  опытное д ш о . Департамент! землсд.ел!я ув'Ьдомилъ 
Пермскую  губернскую земскую управу, что состоящ ая яр и  ученомъ 
ком итете гла'внаго управления землеустройства и зеылед’Ь й я  постоян- 
п ая ком исм я по сельско-хозяйственному опытному делу признала 
осущ оствлеш е проекта Пермскаго губерис-каго земства, вполне ц’Ьле- 
сообразхшмъ и засдуживаю щ имъ материальной поддержки казны. В ъ 
виду этого разреш ено израсходовать иа оиытнос дёло 30.000 руб.,



иереведенныхъ въ декозитъ земства н а единовременные расходы, а 
также 30,000 руб., кол числятся за  управой по см ете  191*2 г. п нахо
дятся пъ распоряжоиш  м'Ьстнаго управления з е м л е д М я  и государ- 
ствепныхъ имущ ествъ. Что же касается д ополн и тельн ая  пособия, то 
таковое можотъ быть выдано въ  зависимости отъ свободных'!, средствъ 
и по предс/гавленш в ъ  департамента подробпыхъ см-1зтъ расходовъ. 
нообходнмыхъ на устройство и содержан!е опытпыхъ учрежден!й по 
действительной потребности въ  этомъ году.

П е р е е е л е ш е  и к о п о н и з а ц 1я.
Земства и  первсплепчаспое й>ьло. В ъ  ц-Ьляхъ правильной постановки 

иереселенческаго д'Ьла и, главнымъ образомъ, организация ходачества, 
некоторыми земствами (какъ, напр,, харьковским-ь) производятся изсл'Ь- 
д о в а т я  выхода нереселенцевъ изъ  нред'Ьловъ данной губерш н в ъ  за
висимости отъ экономичоскихъ условш , какъ  одного изъ  главнейш ихъ  
факторонъ въ  переселенческом’!, движеши. В ъ  частности, въ  Х арьков
ской губерш и губернскою  земскою управой предпринять обширный 
трудъ по группировке матер1аловъ иереселепчсскаго движения в ъ  п г- 
берш и за последш я 10 л’Ьтъ, начинал съ  1898 года. Для того, чтобы 
иметь более точныя и иолныя св'Ьд’Ьнш о м'Ьстахъ колоппзацш , гу- 
бернсшя управы м естами составляю сь спещ альны е анкетные бланки 
для занолнеш я и хъ  данными объ особенностях1!», какъ  нереселеичс- 
свихъ подрайоиовъ, такъ  и отдЬльпыхъ участковъ. З а н о л н е т е  этихъ 
блаиковъ обыкновенно возлагается н а зеи ски хъ  агеитовъ, которымъ пору
чается также снабжать ими нъ Сибири- знаком ы хъ съ местными услов1ями 
лицъ, съ  целы о завести ипститутъ добровольных-!» корресиолдентовъ. Съ 
этого же ц-Ьлыо составляю тся кратк!е анкетны е бланки для раздачи 
ходокамъ. П ользуясь получаемыми такимъ путемъ статистическими дан
ными. губернск!я управы  имею тъ возмоясностг. основательнее распре
делять земельный фопдъ между уездам и. Т ак ъ . харьковская  губерн
ская земская управа приняла за осиоваш е прннцшгг. естественной 
потребности населеш я по каждому уезду  отдельно в ъ  перссслеш и н 
близости естественно-исторпческих-ь условш  м естъ  колоиизащ н къ усло- 
виш ъ у-Ьздовъ выхода нереселенцевъ. С оответственно этому принять  
но внимание выходъ переселенцевъ по каждому изъ  у-Ьздовъ и т яго те 
ние населения къ  т1ш-ь или инымъ районамъ колоиизацш . В ы ш еуказан
ный пршщшп>, какъ  главнейш ее основаш е для распределения земель- 
наго фонда, корректирован?» данными объ обезпечеж и неселош я по к а 
ждому у-Ьзду надельной  землей, сборомъ хлеб овъ , заработками и коли- 
чествомъ заявленны хъ ходатайствъ о переселеиш . Н а  основанш  этихъ 
статистическихъ данны хъ сделано было предварительное р ас п р е д е л и те  
кодокш ащ опнаго фонда между у-Ьздамн. Вт» последнее врем я м естами 
формироватне ходаческихъ парт1й но у1»здам-ь производится слишком?» 
спеш но, вызывая на п ракти ке боль mi я неудобства какъ  в ъ  отпош еш н 
возможно лучшаго комплсктоваш я этихъ партШ , так ъ  и в ъ  отнош енш  
правильнаго составлегая ходаческихъ документовъ.

При сущ еств ующомъ порядке, передъ моментомъ формирован»! 
ходаческихъ партзй, м ёстны я учреждошя, ааняты я этимъ деломъ, не 
им’Ьютъ вс'Ьхъ необходимыхъ св-Ьд-Ьн1й о подлежащих'!» колонизацш  м е- 
стахъ  Сибири, куда направляю тся ходоки, и  не ооведомлятотъ объ



птомъ посл’Ьдиихъ, что порождаетъ справедливый лареканш какъ ка 
земства, такъ и на землеустроительиыя комисши. В г  виду этого, кром’1; 
ОбЩИХЪ СВ’Ьд1;ШЙ о сибирской жизни TI тЬх'ь льготахъ, ПОСОЙЯХЪ и 
ссудахъ, н а  который могутъ разсчитывать ходоки и переселенцы отъ 
правительства, представляются крайне необходимыми св!>д!шя о ха- 
рактер'Ь климата, куда отправляются ходоки, о разстоянш предлагав- 
маго къ  осмотру участка отъ у'Ьзднаго города, ближайшего селеш я и 
ближайш ей железнодорожной с т а т у и , лесной дачи и склада леса, 
сельско-хозяйствен. склада и  др. ’необходимыхъ, особенно для хозяй- 
ственнаго обзаведения, о качеств!; почвы, рельеф’!» участка и проч., а 
такж е должны высылаться губернскимъ улравамъ не позже 1 марта и 
планы нодлежащихъ осмотру участковъ.' Кроме землеустроительных1!» 
кимнсЫй, ис’Ь эти св'Ьд’Ьшл должны быть своевременно сообщали также 
и губернскимъ зомскимъ управамъ. Основательная проверка всЬхъ хо- 
даческихъ дотсументовъ на сборпыхъ пунктахъ должна производиться 
лицами, сопровождающими ходоковъ, й для внесеш я необходимых*!, 
исправлений въ  докумептахъ, на сборпыхъ пунктахъ необходимо при
сутствие ближайшаго земскаго начальника. Ходоки должны быть пре
дупреждены о томъ, сколько времени ггмъ придется пробыть иг пути, 
что будетъ стоить проезд* но жсл-Ьзнымъ и грунтовым’], дорогамъ, о 
стоимости харчей и о томъ, вообще, какой суммой долженъ располагать 
ходокъ, чтобы добраться до каждаго данпаго участка, осмотреть его и 
вернуться благополучно домой, при чемъ, ходоки должны быть предупре
ждены;, что, кроме проезда по льготному билету въ Сибирь и обратно, 
ни на icaKisi ссуды и noco6iu со стороны правительства они разечнтв- 
вать не могутъ. Еще ранней весной или даже зимой, за нисколько м*Ь- 
сяцевъ до формировакш ходачсскихъ rraptift и открьгг»я, вообще, нере- 
селенческаго двнжешн, маетное ласелегпе должно быть предупрелгдено 
о томъ, что, впредь до зачи слетя  за собой земсльныхъ долей въ Сиби
ри, желающим’!» переселиться туда, во изб'Ьжате совершениаго раззо- 
реш я, ни въ  коемъ случа!» не сл'Ьдуетъ распродавать своего имущества 
н а родиц'Ь. Нормирован!*; и отп]>авка ходаческнхъ иартШ въ Сибирь, 
вообще, нуждаются въ унорядочеп1н, и съ ятой целью  представляется 
сущ ественно пеобходимымъ выработать инструкций для руководства 
какъ землеустроителыш мъ ком пш ям ъ и земекпмъ начальникам'!», такъ 
земскимт» агентами и волостпымъ правлешямъ. Ходоки должны напра
вляться, но возможности, въ т!; М'Ьста. куда сами они и доверители 
ихъ  стремятся, такъ как*ь ходоки, направленные въ другГо районы, во
преки и хъ  желанно, идутъ съ наи'Ьрешемъ устроиться иъ другнхъ 
м'Ьстахъ и, не им!;я возможности тамъ устроиться, возвращаются обрат
но ни съ  ч'Ьм'ь. Такъ какъ для ладлежащаго нроведеппт всей предва
рительной работы по ходаческой кампанш требуется значительное-вре
мя, то представляется крайне пеобходимымъ, чтобы назначите колони- 
зацшинаго земельнаго фонда для областной организацш н распред'Ьле- 
i-ue ого между отдельными губершямн и внутри последних'!, произво
дились не позднее 1-го м арта 'для весенней ка.чпашп н не позднее 2-го 
ноля для осенней камиапш. Для устранеш я сущ ествую щ ихъ иедостат- 
ковъ въ нередвижеши ходоковъ по жсл'Ьзнымъ дорогамъ необходимо, 
чтобы ходачесад  нартпг отправлялись но съ товарными поездами, а 
товаро-пассажирскими кли воинскнмп, съ заменою вагоновъ-теплушскъ 
пассажирскими вагонами 4  класса или вагонами снещ альнаго иере- 
селенческаго типа. П ри осмотр!; земельныхъ тчастковъ х о д ач еш я  nap

s '  •



Tilt обязательно должны сопровождаться опытными проводниками. кото
рые могли бы точно укапать границы участка и дать всЬ необходимый 
CB'I-.,rhnin ходокамъ. Й ельзя считать нормальным'!, норядокъ, при кото- 
ромъ ходокамъ, чтобы пробраться оть ж елезнодорож ной стан Hi н к?. 
намЬчепнымъ участками, приходится нередко идти нисколько согь  
исрстъ п'Ьшкомъ, съ  багажом?. на плечах?», по мало населенным?., а 
иногда п совершенно пустыгшимъ м'Ьстамъ, ел. громадными трудностя
ми, Во изб'Ьжаше такихъ  неудобствъ, страш но ослаблятощ пхъ силу, 
бодрость и энергпо ходоковъ, необходимо принять иаю я-лнбо м'Ьры пу
тем?. указаш н для этого бол’Ье удобных?. марш рутовъ. Т аковы  выводы 
земскаго опыта ко переселенческому д’блу, опыта гЬм ъ бол’Ье ц’Ьннаго, 
что земствам1!», особенно средней и  южной полосы Европейской I ’occin. 
постоянно-приходится им’Ьть д’Ьло не только съ показного стороною, 
иереселенческаго двнжешя, но и съ  наиболее острыми нуждами его.

Расхищение правь переселенцевъ. Главпоунрав’лягощим'ь землеустрой- 
ствомъ и  землед'1шемъ впесенъ н а разсмотр'Ьшо со вета  мнннстровъ за- 
конопроэкть о предоставленш  лицамъвсЬхъ cocnoBin права иерсселсш я 
на казенны» земли Азиатской Р иссш  н а общ ихъ съ сельскими обыва
телями основаш яхъ.

К акъ указы вается въ  представленш , начало всесословностп п ер е- 
селе 1йя на, казенныя земли за Уралом?, въ  настоящ ее время ужо осу
ществлено. Отдельный сословья пользую тся въ атом?» OTHOJueiiin лиш ь 
неодинаковой свободой. В ъ  то время, какъ  с е л ь ш е  обыватели и mIi- 
щапе-землевлад’Ьльцы, согласно Высочайш е утвержденному 12 ш л я  
1912 г. положенно сов'Ьта мшшетровъ, не обязаны испраш ивать разр1г- 
шенш на пересолем е и безпрепптственио получают!» ходачесю я и про- 
ходпыя свидетельства, потомственные дворяне-землепаш цы переселяю тся, 
съ разр’Ьшеши иодлежащнхъ губериаторовъ; лпдамъ ж е иных?» сосло
вий, разночш щ амъ, а  равно дворянам?., не могущ имъ считаться въ  бук
вальном?. смысл'Ь землепашцами, предоставлено право переселяться па ка
зенный земли за У раломъ лишь ст. разр’Ьшсшя главпаго управлеш я земле
устройства и землед'1шл. Такое разлнч1е в?> п равахъ  п а улучигеиге сво
ей хозяйственной ж изни для отдельных?» хозяевъ , исклю чительно въ за 
висимости отъ сословиаго ихъ происхождеш я, соверш енно не оправды
вается какими-либо соображениями государственной пользы  и едва ли  
соответствуете общему направленно наш его законодательства.

Между гЬмъ, съ  каждым?» годомъ все си льн ее сказы вается необ
ходимость скор’Ьйшаго заселеш я наш ихъ а;патскихъ окраинъ русски м ъ  
злементомъ. Поэтому, съ  точки зр')’.ш я государственной следует?. не- 
ограничивать иритокъ русскихъ  людей иа бостокъ , а  облегчить иересе- 
леше всячески и въ  том?» числе для лицъ всЬ хъ  сословШ, им-Ьющнхъ 
право жительства в?» Сибири независимо оть  рода, л х ъ  сословиаго зва- 
ш я и з а ш т й . Особенно же ото ии’Ьет'ь значеш е в?> отпош еш н рем ес- 
лепиикоиъ, въ  которыхъ ощ ущ ается такая острая потребность н а аз^ат- 
скихъ окраипахъ. По изложепнш гь соображешямъ. главпоуправлягопцй. 
землеустройствомъ и землод'Ьлюмъ предполагает?»: 1) распространить 
и|)емеп 1ш я правила о иереселеш и сельскихъ обывателей и м'Ьщапъ зе
млевладельцев?» н а лицъ всЬ хъ  сословШ РоссШ ской И мнерш , им'Ьющихъ 
право жительства въ  гЬхъ м'Ьстностяхъ, въ  которы хъ они желатотъ 
водвориться п а  казеины хъ зомляхъ и л и  в ъ  составе старож плы хъ сель
скихъ обществъ, независим о от?, рода занятШ этихъ лицъ; 2) лиц?» всЬхъ.



еос-ловШ, водворяю щ ихся па казенны хъ зем ляхг па оеноваш и означенных’/» 
въ  отд. I  правилъ, зачислять въ  распоряткеше казенны хъ п ал агь  въ  состапъ 
нодлеж ащ ихъ сельскихъ и волостныхъ обществъ съ  тймъ, чтобы, поль
зу ясь  ucliMij связанными съ  принадлежностью къ означош ш мъ обще- 
ствам ъ правами, а  равно и неся соответственны# обязанности, лица 
эти в ъ  отнош енш  уголовной подсудности, м'Ьры наказапШ  н послед- 
ствШ, оиред'Ьляемыхъ для н р е с т у т ш х г  д4яш й, подчинялись узаконе- 
ш ям ъ, д’Ьйствующимъ но отношешю къ гЬ.мъ выс.шимъ сословшмъ, к г  
кои м г ciii лица принадлеж ать и 3j д ей ству ю щ а правила о водворепш 
н а казенны хъ зем ляхг дворянг-землопаш цёвъ отменить.

Ж е л е з н о д о р о ж н ы е  п у т и
Томскъ- Енисейск* или  А чт скъ-Е т сей скъ ?  Вопросъ о Томскг-Епп- 

сейской  ж елезной  дорог'Ь перошелъ въ  новую фану.
В ъ  настоящ ее время начались тех1шческ1я и экопомичесгая обсл’Ь- 

дова 1 пя проэктнруямой дороги, но одновременно у проокта появился' 
конкуррептъ— это прозктъ А чинскъ-Е ннсейскг, конкуррентъ очень серьез
ный судя но положешю вещей.

В о-первы хг, опъ богачп, ибо тамъ и а нредварителы ш я изыскания 
одннъ г. А чинскъ далъ 20 т. рублей, и г  то врем я какъ  Томскъ и  Е ни- 
сей скъ  отпустили нищ енскую сумму въ  12 тыс. рублей. Если при этомъ 
им’Ьть в ъ  виду, что лиши А чинскъ-Енисейскъ значительно короче 
Т ом скг-Е пнсойской , то, очевидно, и а  каждую версту изыскаш й н а  пер
вой  будетъ затрачено больше средствъ, и, сл’Ьдовательно, нроэктъ 
Л чн п скъ-Е тш сей сгь  щ егольнете более детальпымъ выполнешемъ обсле
дований.

И о-вторихъ, выяснилась точка зр’Ьшя г. Вурцеля, оть котораго 
многое зависите, и  она такова: соединение г. Е нисейска съ  железною 
дорогою будетъ совершенно необходимы м^ когда благоприятно р азр е
ш ится вопросъ о с ’Ьверномъ морском» пути; точка примыкаш я дороги 
къ  сибирской магистрали безразлична, можетъ быть Томскъ, а  можетъ 
быть и А чиискъ, все будетъ зависать  отъ изыскашй по конкурирую- 
щ им ъ лш йямъ.

Т аким ъ образомъ, работы, ироизводящ]яся въ  настоящ ее время по 
обсл’Ьдопашямъ, иагкотъ огромное значеш е, и, можетъ быть, н а  основа
м и  и хъ  и будетъ предреш ена судьба городовъ Томска и Ачинска.

Т ак ая  значительность момента и  побуждаете меня ещ е р азъ  ио- 
и ы таться освети ть  вопросъ.

С ущ ествуете ш гЬ те , что, в г  виду великаго сибирскаго бездорожья, 
всяк ая  жел'Ьзиал дорога, куда бы ее ни проводили, будетъ иметь по
лож ительное значеш е для области.

Это правда, но она не исклю чаете возможности руководиться при 
сооруж еш и ковы хъ дорогъ минимальными хотя бы соображетпямн ц е 
лесообразности. Абсурдно строить дороги лиш ь для того, чтобъ строить, 
неразум но проводить пути, по считаясь съ государственными и  област
ными интересами. Это трюизмъ, но чтожъ поделаете, когда у пасъ  го
сударственны е вопросы иногда реш аю тся въ  плоскости интсрссовъчаст- 
ны хъ  лиц'ь, и случается это далеко нередко. Вотъ, папр., п въ  данпомъ 
сл у ч ае . Очень большая ош ибка думать, что точка н р и м ы к атя  Енисей
ской дороги къ  магистрали безразлична, и еще болъе странно возлагать



надежды ira. результаты конкурса между городами Томскомъ и 
Ачинском?..

BcjiKiil согласится, что правильнее било бы подойти к?. вопросу 
съ мерилом?, государстве,иных’ь интересов?,, затЬмъ сделать поправку 
на областные нужды и затЬм?> уже внести коррективы въ  пользу того 
или иного зашггересоваппаго города.

Согласимся на мииутку, что необходимость дороги на г. Енисейск?, 
зависать исключительно отъ того или иного разрф.шелнн вопроса о с е 
верном?. морском?, пути (хотя это далеко неверно!).

Известно, что сферы переменили л?. благопрштнуто сторону отио- 
inenie къ  .морскому пути, п даже больше, ему содействуют?» и па улуч
шение его делаю тъ затраты— т'Ьмъ саыымъ V®e благощнятпо предре
шен?. к  лопроеъ о ж елезной дорог!) отъ г. Енисейска.

Есть вс!> основаш я полагать, что им еется хорошо разработанный 
нлаиъ; известно, Kiiicie грузы придут?, въ  г. Енисейск?, морскимъ пу- 
томъ, известно, какъ они будут?, распределяться по Сибири, учтено и 
то. каш е грузы пошлеть обратно Сибирь, и какъ  ихъ выгоднее всего 
доставить пъ Енисейскъ. Вероятно, все это предусмотрено и разечита- 
ио,— но какимъ же образомъ, в?> такомъ случае, безразлична точка при
мыкания Енисейской дороги къ магистрали? О на не можетъ ни въ  ка
ком?. случае быть безразличной, ибо это сииде.тельствовало бы об?, от- 
сутстши общаго плана, что пъ свою очередь недопустимо.

Р азъ  вонросъ о необходимости сооружсшя дороги н а г. Е нисейскъ  
поставленъ въ  исключительную зависимость от?, морскихъ сообщешй с?. 
Сибирью, то выход?. Енисейской дороги къ  магистрали не можеть быть 
безразличным'*, слишкомъ велика разница двухъ намеченных?, напра- 
влешй. и несоизмеримо разно ихъ зпачеше.

Й а  мой взглядъ, о т к р ь т е  сЬвериаго морского пути отнюдь не мо
жет?» играть роль решаютцаго фактора пъ вопросе о необходимости 
сооружошя ж елезной дороги на г. Енисейск?»— это только одно И8?> 
благонрштныхъ обстоятельства Еслибъ Е нисейская дорога разечитыва- 
лас-ь на одни морсме грузы, то, въ  виду краткости навигацю ннаго пе- 
р1ода, в?» т е ч е т е  всей длинной зимы дорога оставалась бы совершенно 
безъ груяовъ.

О ткры то морского пути нужно учитывать только при выборе на- 
иравлегия будущей дороги, п здесь ему принадлежите серьезная роль.

ГГтакъ, мы вернулись къ  основному вопросу: Томскъ-Енисейск?» 
или Ллиискъ-Еписейскъ?

Остановимся па песколькихъ иараллеляхъ.
1) А чинскъ-Енисейская ж елезная дорога, если она получить осу- 

щсстплеше, будетъ государственным?» преступлош емъ, будет:, памятни
ком?, примитивной безхозяйстненностп но той простой причине, что эта 
дорога явится выдающимся образцом?, паразитной железной дороги, 
существующей за счет?, речного пути. Соорудить ж елезную  дорогу 
вдоль мощнаго Енисея, на разстояш н меньше сотни версте отъ него, 
ото значить разгрузить реку , убить пароходное сообщеше и нутемъ 
такой жертвы кормить паразитирующую дорогу.

Если въ прошлом?, мы занимались въ  Сибири хищническим?, п ен 
коснимательством?», то неужели горькпТ опыт?» по паучил?» нас?» пнче- 
му? Во всех ъ  культурпыхъ государствах?» стараю тся дороги строить 
гак?., чтоб?, реки  служили подъездными путями къ ж елезной  дороге, а 
мы. при нашемъ волпкомъ бездорожья. будеаъ  строить дорога парал



лельно рекам ъ , строить дороги съ  исключительною надеждою отнять 
грузъ  у  воднаго пути. Р азв е  это не п реступ аете?

И  обратно— лш ня Томскъ-Е нисейскъ соединястъ дв'Ь мощиыхъ 
р ’Ьки, Обь и Енисей, передавая грузъ ст. одной н а другую.

Е сли  г. Красноярск?, кисло отнесся къ  прозкту Томскъ-Енисей- 
ской жел. дороги, то онъ пойметъ, конечно, что литии А чинскъ-Ени- 
сенскъ  его убиваетъ и какъ стапщю Сибирской жел. дорога, и какъ 
пристань н а судоходной р'Ьк-Ь, ибо всЬ выгоды такого пункта получитъ 
г. А чпнскъ.

2) Все сооружающееся и нроэктируемьте пути являю тся питатель
ными ветвям и  Сибирск. жел'Ьзнон дороги,— въ этоыъ и хъ  большое зиа
чеш е; грузы  но магистрали идутъ очень неравномерно, и дорога песетъ 
убытки отъ лроб'Ьга пусты хъ вагоновъ въ занадномъ паправлеши. Есте
ственно, ж елаш е восполнить этотъ  ущербъ. Что же даютъ въ  этоагь 
см ы сле конкурирующее проекты, хотя бы въ ехематическихъ чертахъ?

Л и ш я Томскъ-Е нисейскъ даетъ для западнаго направлеш л массу 
л ’Ьсны хъ матер1аловъ, отъ недостатка которыхъ такъ страдаетъ стопная 
полоса Сибири. А чинскъ-Еинссйскъ п н в ъ  какой 3it.pt, не можетъ зам е
нить первой.

5) Е сли  им еть въ  виду г. Еписенскъ. какъ портъ, то при созда- 
liiii Т ом скъ-Е инсейской дороги этотъ портъ будетъ им еть два подъ+.зд- 
ны хъ пути: до Томска железною  дорогою и до К расноярска рекою  Е ни- 
сеемъ, что, несомненно, гораздо выгоднее, чемъ одна дорога п а Ачнпскъ.

О ставляя в ъ  сторон'!1, m torin  другш соображешя, нужно признать, 
что у линш  А чииск 'ь-Е лисейск’ь есть одно неоспоримое преимущество: 
она короче Томс.къ-Енисейской и будетъ дешевле стоить въ  сооружеши, 
но если  по вс’Ьмъ дапнымъ необходима нятисотверстная "дорога 
въ изв'Ьстномъ тгаиравленш, то какой смыслъ строить хотя бы и трех- 
сотнерстную  дорогу лъ другомъ ненужпомъ и невыгодпомъш ш равленш ?

И нтересы  государства и области требуютъ увеличеш я количества 
всякаго  рода путей сообщения, и потому нужно всем ерно протестовать 
против'ь сооружеш я такнхъ дорогъ, какъ  А чинскъ-Епнсейская. которая, 
совм естно съ  М инусинскъ-Ачинскою , сведутъ на п'Ьть значеш е р. Ени
сея. т. е. количество путей не увеличится, а  одннъ зам енится другим!..

С тановясь на точку зрения интересовъ городовъ и сравнивая ихъ 
между собою, тоже придется признать, что нужды Томска и А чинска 
несоизмерим ы . А чилскъ стоить н а магистрали, при окрещ епш  его со 
силаппымъ путемъ р. Чулымъ, онъ теперь будетъ узловою стапцн’й,— 
следовательно, въ  отиошеши путей сообщолпя его положение не оста- 
вляетъ  ж елать лучшаго. Злосчастный Томскъ стоитъ вт. конце глухого 
тупичка. П о справедливости нужно признать, что у  Томска больше 
нравъ п а ж елезную  дорогу.

Изт. всего этого видно, что г. Томску будетьн етрудн о  бороться за 
надвигаем ы й имъ нроэктъ, но опт. все-такн ’не долаюяъ упускать слу- 
чаевъ  для этой борьбы.



С у д о х о д с т в о  и в о д н ы е  п у т и .
jВооный путь Волга— Обь. Ведомствомъ путей сообщится въ на

стоящее время заканчивается разработкою капитальный трудъ о соеди
нены воднммъ путемъ Европейской Россш  съ Сибирыо.

По данному'вопросу одиимъ изъ у ч астн и к о в  особой экспедищн, 
обсл'ЬдоиацшсГг иа ы'Ьстахъ водныя системы Волги и Оби, представлены 
намъ (.'л1'Дугощ1я фактически! данныя и соображешя.

Самьшъ удобнымъ способомъ создащ я трансъ-уральской водной 
магистрали для соединешя наш ихъ европойскихъ и аз!атскнхъ вла- 
д'Ьи 1Й водиымъ нутемъ надлежитъ признать устройство какала между 
реками Р'Ьшсткою и Чусовою. Разстокш е между этими реками не 
пренышаетъ 4l /s верстъ, а топографическое ноложеше местности также 
весьма благоприятно для н р о р ьт я  капала: местность здесь низменная, 
прорытая болотами, а въ  п'Ькоторыхъ м'Ьстахъ имею тся и озера, мо- 
гуипя служить продолжешемъ этого капала. Ни тониелей, ни глубокаго 
капала здесь не представится нужньгаъ прорывать. Глубина сооруже
ны разсчитана не больше, ч'Ьмъ на 6 саженей. Помимо устройства 
канала, будутъ приспособлены для судоходства реки: Чусовая, Реш етка, 
Исеть и Гоболъ. Здесь будутъ устроены шлюзы и плотины, а  также 
произведена расчистка русла. Стоимость этой водной магистрали 
исчислена въ сумме свыше 165 миллшновъ рублей, такъ какъ, кроме 
н р о р ьтя  канала, придется приспособить для судоходства около 1.440 
верстъ названных^ р екъ . Работы эти начнутся въ устьё Чусовой, 
близъ Перми, и закончатся на Иртыше, близъ Тобольска. По предва
рительными. псчислсшямъ ведомства, въ среднемъ, стоимость каждой 
версты воднаго нути обойдется около 115.000 рублей.

Экономическое значоше этого нути огромно. Соединивъ Европей
скую Pocciio съ Сибирью, онъ дастъ свободный и дешевый выходъ 
хлебнымъ и лесиым'б грузамъ изъ Сибири какъ  на. виутретппе рынки, 
такъ и  заграницу, что не можетъ не вл1ять н а быстрое экономическое 
развит!е Сибири. Кроме того, магистраль эта будетъ способствовать 
развптто экономическаго ноложешя уральскаго района и оживленш  его 
горяыхъ промысловъ. Уральская металлургическая промышленность 
получигь возможность пользоваться антрацнтомъ и коксомъ изъ До- 
пецкаго бассейна. Кроме того, явится возможность пользоваться сибир- 
скимъ коксомъ. В едь, н а  берегахъ рЬкн Томи находятся лучп ш  место
рождения каменпаго угли.

Вообще, путь этотъ долженъ иметь важное общегосударственное 
значеше какъ въ отношеши заселешя нашей сибирской окраины, такъ 
и по отношение къ эксплоатацш ея. природпыхъ богатствъ. Оказавъ 
благотворное гш яш е на конъюнктуру нашего хлебпаго. лесиого и же- 
лбзнаго рынка и возродивъ горпозаводскую промышленность У рала, 
путь этотъ окажетъ благотворное вл1яше и на остальпып отрасли сель- 
скаго хозяйства, торговли и промышленности.

И зъ т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н о й  ж и з н и .
Нужды тож.кшь рьитщюммшлепшковъ. С ибцрсйе промышленники 

и торговцы животными продуктами весьма часто оказываются въ  боль- 
шомъ затруднеши но части ттадлежащаго использоваш я естественныхъ



-богатства. края, всл-Ьдств^е крайне слабой оборудоваипостн наших* 
•омбирскихъ жел'Ьзныхъ дорогь вагонами-холодильниками. Въ таком* 
ноложеши въ  настоящее время находятся tom ciuc рыбопромышленники. 
Д'Ьло в г  следующем*. И а лиж и кнтайеко-восточиой at. д. есть стапщя 
Джалай-Яоръ. Б ерстахъ въ 60 отъ стапцш есть озера, содержания 
■огромное количество рыбы лучшихъ сортов*. Томсюе рыбопромышлен
ники внолн'Ь основательно заинтересовались воиросомъ объ o p ram m - 
щ и вывоза рыбы со станцш Джалай-Яоръ въ  Сибирь и въ Европ. 
Pocciio. Съ одной стороны, огромный рыбншг богатства сулятъ цро- 
мышленникамъ болыше барыши, а  съ другой—встает* вопросъ объ 
организации такой перевозки рыбы, при которой опа сохранялась бы 
въ  св1>жемъ вид'Ь и не подвергалась ггорчЬ. Ясно, что на очередь 
сталъ вопрос* объ организации вагоповъ-холодилышковъ.

И звестно, что вагоновъ этих* не хватает* и но лиши сибирской 
ж. д., что же касается кнтайско-восточной и забайкальской ж. д., то 
здЬсь объ этомъ и говорить не приходится. Перевозка рыбы по Сибири 
съ указашгыхъ озеръ рисовалась рыбоиромышленныкамъ въ такомъ 
вид^: въ  Сибирь рыба идетъ въ такихъ вагонахъ, которые не лнолн'Ь 
приспособлены для холодильной роли. Въ вагонахъ придется сделать 
отдельные лари или чаны из* цинка, перекладывая, въ  нихъ рыбу въ 
перемежку со льдомъ. ГГровозъ рыбы но жел. дорогЬ не вполн'Ь ясеиъ 
рыбопромышленникам*. Ж елезная дорога, следуя буквй закона, мо
жотъ взять съ экспортеров-t. слишком* высокую плату—это, во-первых*, 
но-вторыхъ, пеоборудованность вагоновъ-холодилышковъ повлечет* за 
собою такую провозную расценку, при которой за рыбу и за ледъ во 
время пути придется платить, какъ за общш вйсъ. К ъ  этому нужно 
-прибавить плату за нровозъ приборовъ, въ которыхъ будетъ храниться 
.рыба. Неудобство перевозки рыбы можетъ усугубиться еще тймъ, что 
лриборы съ рыбой придется доставлять нустымн, платя за это, однако, 
депьги.

Экспо]>терамъ одной сибирской ж. дорог!; придется платить 3 к. 
'съ луда и по 3 к. съ оси за версту. Таким* образомъ, плата за про- 
поз* льда можетъ лечь тяжелымъ бремоттемъ на плечи экспортеров*. 
С читы вая это обстоятельство, томмие рыбопромышленники вошли въ 
соглаш еш е съ существующим* в* Томск'Ь ооществомъ холодильпаго 
д'Ьла, Проектируется, какъ сообщаетъ „Сиб. Ж изнь1', обратиться съ хо
датайством’!. о поддержк'Ь въ комитетъ но холодильному д'Ьлу въ С.-Пе- 
тербургЬ. KpoMf. того, томеше рыбопромышленники обратились къ на
чальнику сибирской железной дороги съ просьбой о СОД’ЬЙСТВШ имъ 
въ организации перевозки рыбы съ  Востока въ Сибирь. Иачальиикъ 
дороги отнесся к*  ихъ ходатайству весьма сочувственно, так* что ры
бопромышленники надеются, что, крои'Ь оргаиизащн перевозки рыбы, 
имъ удастся Д0биТ1»СЯ отъ дороги Некоторых'!, ЛЫ’ОТЪ.

Co/fdo-moeapiibtii с/сладъ. В ъ скороыъ времени будете открыть Си
бирской соудо-товарный складъ С’Ьверпаго товарищества въ  Тобольск^- 
который имЪетъ выдавать ссуды подъ залогъ вссвозмояигыхъ товаров*) 
какъ-то: яйца, масла, ленъ, пенька, кожи, разное зерно, лФ.съ, граф ить 
азбестъ и проч.; и.ть 51/з0/о иродаегь но последнему биржевому курсу 
въ Лоидон'Ь, Париж'Ь, Копстантшгонол'Ь, ГенуЬ и Рим1» и a c t  pyccKie 

•товары, сданные на комиссию складу, беретъ на себя отправку всЬхъ



сибирских’* товаров'* .чорскнмъ путемъ черезъ Карское море къ 
Лондонъ.

Единственный Сибирски! ссудо-товарный складъ будегь иметь въ 
бухте „Находка*1 несгораемые, изъ листового оцинкопапнаго ж елеза, 
магазины для товаров'!,, отправляемых1* въ Лондонъ. Для масла, яи д ъ  и 
дичи будегь устроснъ рефрежераторъ, за xpauenie въ  котором’* взи
мается особо дополнительная плата по ‘20 к. съ  пуда.

Зааьдаше сов/ыпа сыыдовъ представителен биржевой тортвли « сель
скою хозяйства Сибири, Степною края v Зауралья. Вч, середине iioiifl со
стоялось за с е д а т е  совета съ^здовъ представителей биржевой торговли 
п сельскаго хозяйства Сибири, Степного края и Зауралья , н а  которому 
былъ заслушапъ дозе л а дъ о томъ, что П етропавловск^ биржевой коми- 
теть нризналъ необходимым!. ходатайствовать о сооружении въ  Сибири 
рофршкераторовъ въ  первую  очередь. Поел']; обн’Ьпа Mirbnift. сов^тъ 
пашелъ, что по вопросу о сооружсши рефрижераторов’* уж е состоялось 
ностаповлеше съ езда въ  мае Ш 2  г., признавш ее необходимым’* соору
ж ено  рефрижераторов-!, для храпенья сливочнаго масла, мяса и др. 
скоропортящихся продуктовъ пъ г.г. Челябинск!'., К ургаиё, П етропав
ловске, Омск*, П ово-П иколаевске и Б ар н ау л е . П ринимая во внимаше, 
что у стр ан ете  причин'*, иренятствую щ ихъ правильному развитие ско
топромышленности и экспорта мяса, является настоятельной потребно
стью, и что экспорта масла и живого скота съ лиш и сибирской ж. д. 
ежегодно увеличивается и за носл’Ьдше годы превышает!» в '/а  милл. 
пуд., сопеть постаиовилт»: возбудить ходатайство о постройке въ  пер
вую очередь рефрижераторовъ пъ перечисленных1* выше нунктахъ и о б ъ  
оборудованы лиши сибирской ж. д. вагонами-рефрижераторами; просить 
отд'Ьлъ торговли о командирована! особой комиссш  для обсл’Ьдовашя 
лиш и сибирской ж. д. въ пределахъ скотоводчоскихъ районовъ въ  id-- 
ляхъ пияснегня на местЬ  всей остроты нужды в ъ  скорейш омъ обезпе- 
чеши хранеш я и транспорта скоропортящ ихся продуктов'* холодильны
ми устройствами; поддержать ходатайство омскаго отде.тешя комитета 
по холодильному делу о командирован)» на сибирскую ж. д. 400 усо- 
верш енствоваш ш хъ вагоновъ-холодильпиковъ, предназначенных’!, для п е
ревозки фруктовъ изъ Туркестапскаго края.

Второй съездъ представителей биржевой торговли и сельскаго хо
зяйства, Сибири, Стенного края и Зауралья постановлено назначить на 
21 н 22 октября т. г.

Гидравлическая добыча золота на Урал»-. Kaifie районы въ ураль
ской горной области удобны для гидравлической разработки и добычи 
золота, какими техническими качествами,— т. е. запасы поды, предпола
гаемый уклоиъ для получения иужнаго напора, содсржшие золота въ. 
100 пуд, породы и примерный общи! запасъ металла, обладаютъ эти 
золотоносные районы? Такимъ вопросом'!» задалась постоянная совещ а
тельная контора аолото и платипо-иромышлепшшовъ, вырабатываю щ ая 
въ настоящее время записку о государственном'!» нначеши золото и 
платиио-промышленностп и о’ возможных’* ея  перспективах’!., на пред
мет!» ходатайства объ образовании особой комиссш по эолото-иромыш- 
лепнымъ д'Ьлам’ь при Государственной Д уме, на подоб1е такой же ко- 
Mricciii по переселенческим!» вопросам-!..



В ъ обш нрш мъ уральском ! районе. конечно, найдутся местности, 
вполн'Ь пригодный для гидравлической разработки, по для получен»! 
дапныхъ о занасахъ воды, уклонахъ для п о лу ч етя  напора, содержаши 
золота въ  100 пудахъ породы и прим'Ьрныхъ общихъ занасахъ золота—  
для отого необходимы обширный изсл-Ьдовашя, которыхъ пока, никто не 
производил1!.. До н’Ькоторымъ районамъ имеются, такъ сказать, общи! 
дапныя: наирнм-Ьръ, р*Ьки южно-верхотурскаго горнаго округа мелковод
ны и  не им'Ьютъ достаточна™ уклона: уклоны долшгы р1;ки Исы ak  
саж. па версту и вся вода утилизируется на промывалыш хъ устрой- 
ствахъ н драгами; реки  Выя и Т ура им’Ьютъ еще меныгай уклон'ь, ч'Ьмъ 
р. И са. О стальная реки  мелководны и непригодны для гидравлической 
разработки и добычи золота. В ъ с'Ьверо-верхотурскомт. округе, более 
богатомъ рекам и, условия значительно лучше. Тамъ иротекаютъ: Лозь- 
ва, Лобва, Л яля, Б а г р а т ,  и друг., нм'Ькнщя значеше для гидравличе
ской разработки золота, такт, какъ запасы воды въ  нихъ довольно зна
чительны.

В ъ  оренбургском-ь и въ восточной части всрхне-уральскаго гор- 
иы хъ округовт. этихъ условШ не имеется: р-Ьки зд-Ьсь съ незначитель- 
нымъ уклономъ и довольно мелководны, но западная чисть верхпеураль- 
скаго округа расположена въ гористой местности, и пдф.сь налицо все 
уелкш я для создаш я значительного напора, по большая часть земель 
ятого района принадлежит! башкирамъ, и это будетъ тормозить развито 
гидравлическаго способа разработки золота. Что касается прнм-Ьриаго 
общаго запаса металла, уклона и проч.,—то сколько-нибудь серьезны х! 
изеледоваш й не было сделано, и тпкимъ образомъ возможность воз- 
никновеш я новой отрасли промышленности является гадательной.

Подходящими для гидравлической добычи золота еледуетъ признать 
р азр езы  прежних*!» выработок!. Им-Ьгощ1еся въ ни.хъ старые отвалы 
эфелей, а  также мпогочисленныя озера, наполнявший почти весь орен- 
6yprcKift край,—все это пригодно для гидравлической добычи золота, но 
предварительно необходимо установить благонадежность какъ старыхъ 
разр-Ьзояъ, такъ и ояеръ, необходимо установить, являю тся ли они 
сплошь золотоносными, И Л И  В Т .  H U X 'f .  з о л о т о н о с н ы й  розсыни нроходятъ 
изъ логои*!,, въ  которыхъ въ  прежнее время разрабатывалось разсынное 
золото.

Такимъ образомъ, возникает! много сложных*!, вонросовъ, тесно 
связанных*!» съ гидравлической добычей золота на У рале.

Л пш йекШ  коксъ на Урамь. К акъ известно, за п о сл ед те  три года 
черезъ Архангельск?» идутъ иа У ралъ громадпия партш  апгспйскаго 
кокса, н еобходи м ая въ  жел'Ьзод-Ьлателыюмъ производстве.

К оксъ  изъ  Допецкаго бассейна отличается невысокими качества
ми, перевозка его по железным-ь дорогамъ очень повышаешь его стои
мость, п У ральске заводчики нашли более выгоднымъ перейти п а анг- 
лЗйскш коксъ.

В ъ  настоящ ее время, какъ  оказывается, они д-Ьлаютъ новый шагь 
и пытаю тся отъ англШскаго кокса перейти къ  коксу местному—коксу 
уральскаго производства.

К акъ  сообщ аю т! „Пермсш я М д Л , въ конце поля о б ъ ех ал ! рядъ 
жел.-д. линш  пермскаго и вптскаго района председатель сибирекпго 
иорайоннаго комитета инженеръ М елентьевъ.



ПосЬтив'ь ПадеждинскШ заводъ, при его осмотре г. М елентьсвъ 
обратнлъ внимагне на его великолепную техническую  оборудованлость, 
па которомъ ручной трудъ зам’1шенъ въ широкихъ размера,хъ мехапи- 
ческимъ; подачу материала въ  мартеиовсшя печи, производящуюся въ 
настоящее время ручпымъ способомъ, предполагается въ  скоромъ вре
мени также заы’Ьнитг мехаппческимъ способомъ: резервуары  въ 3000 
пудовъ съ жидкимъ расплавленпымъ металломъ, куда онъ пускается 
по особвгмъ желобамъ, висятъ, передвигаются, поднимаются и опроки
дываются автоматически, какъ д е т с т  игрушки. О бращ аетъ на себя 
особое виимашо и важное для всей уральской заводской промышлен
ности нововведеше коксовашя уральскаго каменнаго угля въ особые 
брикеты, удачные опыты съ  коксовашемъ котораго производятся въ 
Надеждинскомъ заводе по идее главиаго директора-распорядителя.

До сего времени в се  уральсгае заводы работаютъ на аиглш скомъ 
коксе, доставляемомъ черезъ стаицпо К отласъ Пермской жел. дор., ко
торый обходится заводамъ, кажется, до 60 к. за, иудъ и ложится круп- 
нымъ накладным1;, расходом» на единицу выработаныаго продукта. Б ъ  
виду этихъ соображений главный директоръ-раслорядитель Богослов- 
скихъ горныхъ заводовъ иредложилъ администрацш Иадсждиискаго за
вода произвести опыты съ  коксовашемъ местнаго каменнаго угля, ка
ковые опыты увенчались полнымъ успехомъ. И роцессъ коксоваш я ка- 
меииаго угля заключается, приблизительно, въ  следугощемъ: берется 
угольная мелочь и прессуется иодъ сильныыъ давлешемъ въ  особые 
брикеты, величиною въ  большой чайный стакаиъ, затем ъ брикеты эти 
вкладываются въ трубочки, заключавш аяся вт. особо для сего устроен
ной печи, где обжигаются при высокой температуре.

После удачныхъ опытовъ НадеждипскШ заводъ иредполагаетъ въ 
скоромъ времени приступить къ сооруженiio фабрики для коксоваш я 
местнаго каменнаго угля, съ  годовой производительностью до 3—4 мил- 
лшновъ пудовъ.

Можно думать, что въ  т е ч е т е  ближайшаго времени заводъ по
строить намеченную фабрику и вм есте съ тема, архангельскш  порть 
л 1шштсл ценнаго и очень вигодиаго груза.

яБ>ълый и. сп р и й  ую ль", М инистру торговли и промышленности 
представлялась депуташя отъ имнераторскаго русскаго техническаго 
общества въ  лице 'П. П . Коаалсвскаго и т. с. инж. А. Н . Горчакова.

Денутащя представила мпиистру обширную докладную записку о 
задуманной техническим1!» обществомъ выставке „Белы й и серый уголь*1. 
В ъ своемъ представлен»! депуташ я указала на необходимостг. исполь
зования пъ более ш ирокихъ разм'Ьрах'ъ богатыхъ въ Р оссш  торфяных1!, 
залежей (серый уголь) и водныхъ силъ (белый уголь).

Б ъ  одной европейской Pocciw торфяныхъ болоть насчитывается 
37 милл. кв. километровъ, н, кроме того, въ  Финляндш им еется еще 
7,5 милл. кв. километровъ.

По м ере вздорожашя другихъ сортовъ топлива, говорится въ до
кладной записке, область прнйепвш я торфа все расш иряется, и добы
ча -его прюбретаетъ все более крупные размеры.

Принимая во ннимаше естественный прироста торфяпнковъ (отъ 
•заболачивашя), можно считать, что центральная, северо-западная и се
верная часть Россш  имеетъ въ своихъ торфяныхъ болотахь такой же



крупный запасъ топлива, какой имйетъ гогъ Poccin въ донецкомъ ка- 
мснио-уголыюмъ бассейне.

В ы ставка „Белы й и серый уголь1* илИ тть целыо собрать все, что 
сд^лшго въ  смысл’!) использотшпя торфа и водныхъ си л ъ въ  Россш  для 
отопления и освФщешя. В ыставка ставить также задачей выяснить rls 
у с л о т я , при которыхъ могутъ съ  услгЬхоыъ выполняться работы по на
циональном} использование водныхъ енлъ и залежей торфа.

Дмгутаидя возбудила передъ мшшетромъ ходатайство объ оказанш 
Императорскому техническому обществу субсидш въ разм ер е  100 тыс. 
руб. п а  устройство выставки "въ П етербурге и въ  М оскве.

М инистръ отнесся сочувственно къ  иде!> устроителей и указать, 
между нрочимъ, что нужда пъ топливе замечается не только у  ласъ, 
но и  во всей Е вропе.

Разны й вЪети.
М инусипскт  музей. 35 л ^ ть  сущ ествуете это замечательное учре- 

ждеш е, созданное частной йнищативой и дружнымъ сотрудничеством! 
множества лицъ и обвеянное общественными симпаиями. Со смертью 
его основателя и неутолнмаго работпика II. М. М артьянова въ 1902 г. 
р а з ш т е  музея замедлилось, но не остановилось, симпатш къ нему но 
ослабели.

И зъ  отчета за 1912 г. видно, что къ  1912 году коллек
ции музея достигли 70.600 номеровъ, изъ которыхъ 1580 посту
пили въ  отчетномъ году; больше всего растутъ образовательный от- 
делъ  (поступило 754 номера) и археологически  (623)—вообще самыс 
крупные въ  музее отделы. Образоват. отд'Ьлъ пололненъ коллекщямн 
но производству хлопка, шелка, льна, сахара, спичекъ, мыла, бумаги- 
изд’ЬлШ изъ  рази, породъ дерева, глины и т, н. IIпъ лостулнвпшхъ 
нредметовъ по археологш  обращает?. п а  себя внимашс железны й кил- 
ж алъ (иаъ К апскаго у.) съ древней надписью неустановленнаго пока 
алфавита.

З а  годъ музей посетили до 12000 челов.; для осмотра его npiea- 
жалн изъ  Каратуаа, за 80 верста , ученики 4-классн.ой школы съ пре
подавателями, организовавшими нарочитую экскурсию. 11о этого, разу
м еется, мало, Педагоги школъ М ипусипекаго у. должны ежегодно орга
низовать та 1»я экскурсш  и оценивать ихъ, какъ могучее образователь
ное средство— минусинсмй музей достигъ для этого н ад леж ащ ая раз
в и т а .

М узой посетили н несколько п р о ф ессо р о в , одннъ изъ которыхъ, 
харьховеш й проф. зоолони П, П . Сушкинъ, оиред’Ьлилъ при этомъ вновь 
поступивш их1* итидъ. При м узее съ давняго времени находится метео
рологическая сташ пя 1 класса 2 разряда; въ  1912 г. н а  ней прибавле
ны паблгодешя ггадъ солнсчпьшъ излучешемъ помощью гелю графа В е
личко.

Со смерыо Л . М. М артьянова главное руководство музеемъ и по
п е ч е т е  о неыъ легло на комитетъ, состояний обычно пз’ь самыхъ ин- 
теллнгеитны хъ енлъ, кагая только появляю тся среди общества малсиь- 
каго городка. И  эта смена членовъ комитета вноситъ съ  собою те  жн- 
вы я струйки, которыя освеж аю тъ жизнь музея. Отмегнмъ кое-что но
вое изъ деятельности комитета въ  1912 году. Комитетъ предоставилъ



заведующему право созывать часгныя совещания сведущих'!. лицъ но 
разнымъ лопросамъ безъ созыва комитета и его санкцш , а только съ 
сообщешемт. комитету post factum о реяультатахъ соп’Ъщшня. М ер а  лю 
бопытства. исключающая громоздки! канцелярский порядокъ. Упомяну
тое выше расш иреш е коллекцш образоват. отдела относятся также ка 
числу такнхъ мт>р%, который расш иряю тъ деятельность музея вт. сто
рону, едва затронутую П. М. М артьяновымъ.

IVImivcixitcKiii у’Ьздъ, какъ известно, представляете классическое 
м’Ьсто археологических’!, иамятникопг и нредметовъ самостоятельной въ  
»тод1 'г> крае бронзовой культуры. Б ъ  п о сл ед и в  годы обилзе находокъвъ 
в'ь у'Ьзде вызвало с п е к у л я н т  ио скупке и перепродаж е предметов1!, 
скупщиками и расхищ еш е документов, древнейш ей культуры. Коми
тета музея иыстунилъ на борьбу съ  зтимъ зломт. путемъ спещ альнон 
агнтацГи и  усиленной покупки нредметовъ. Зат'Ьмъ онъ пополнил1!, науч
ный отд'Лгь блблютекн музея капитальными сочи нетям и  по рази, отде- 
ламъ знаи 1'я  и двинулъ вопросъ. о постановке памятника основателю 
музея и проч. И зъ ' кассонаго отчета видно, что въ  музей поступило 
2444 р. 95 к. (въ томъ числе казеп. субсидш  1500 р.) и израсходовано 
2207 р. 67 к.

Основанная при м узее общества библю тека и  функщонирующая 
теперь, какъ самостоятельное учреж дено в ъ  отчетномъ году подверглась 
впервые за 35 леи» сущ естповаш я ревизш  и капитальной переборке, 
очистке o n . дефекта и балласта и пополиенйо, при чемъ, въ  этомъ го
ду за в е д е т , подвижной карточный каталог-!,.

Н а 1 января 1913 г. въ  ней находится 22144 н а з в а т я  на сумму 
36216 руб.

1012 г.—первый бездефицитный год1!, библштеки, число платныхъ 
подписчиков’!. которой достигало 120 челол., но считая безнлатнаго ноль- 
зоваш я въ читальне библштвкой: книгъ въ  т е ч е т е  года было выдано на 
домъ свыше 5000. Для М инусинска эти циф ры  болышя.

До спхъ норъ музей обслуживается даровымт. трудомъ члеповъ 
комитета и зав'Ьдующаго музее'мъ. Но имею щ имся сведёш ям ’ь, членъ 
комитета И. Т. Савепковъ въ  настоящее время хлопочете. въ Петербур
г е  о постоянной субсидш вт. 1800 руб. для консерватора и сверхъ того
о постоянной субсидш въ 4000 руб. н а  разви и е научной деятельности 
музея.

Стиршшыя святыни. Немноив, вероятно, знаю тъ о сущ ествованш  
на С евере особаго рода старинныхъ святынь, изображаемых'!, въ  виде 
статуй. Одна изъ подобиыхъ статуй им еется въ  Ооловецкомъ мона
стыре..

Туристь, носетнвъ Ооловецкш монастырь, обратилъ liiniManie на 
маленькую часовенку, находящуюся въ 13— 15 верстахъ  отъ монастыря, 
въ глубине Ооловоцкаго острова, которая пользуется большимъ почи- 
TanieM'b у иаломниковт.. По преданно, здесь некогда проживал?. ми
трополита лосковскШ Филитнп.. Б ъ  этой то часовенке, носящ ей назва- 
nie Jucyca Сндящаго, находится одна изъ оригинальнейш их’!. святынь 
не только ('олонецкой обители, тго и всей Россш . Съ правой стороны 
иконостаса, от. особо устроенной ниигЬ, пом ещ ена деревянная статуя 
In cy ca  Христа въ  полный рость, съ  терновымт. в'Ьнцомъ п а голове и 
связанными веревкою руками. Статуя эта вполне сохранилась и до 
сего времени; всякШ. тгооетнвпНй Соловецки! монастырь, считаетъ сво



ею обязанностью посетить маленькую часовенку и приложиться къ статуй.
Н ечто подобное им еется также и въ  Онежскомъ уЬзд'Ь, въ церкви 

Вонгудскаго прихода. Тамъ въ  спещалыго устроенной пиитЬ, помещен
ной в ъ  особо пристроенломъ къ  храм у прид-Ьл-h, находится воскопая 
статуя П и ла Столбенскаго величиною значительно меньше челове
ческого роста. С татуя Пила Столбенскаго, также какъ и упоминаемая 
выше статуя 1исуса Сидящего, установлена въ сиднчемъ положении.

По н редатю , Н илъ Столбенсшй появился »ъ Вопгудскомъ прихо
де сравнительно поздно, въ начале X IX  столетья. П о й м е т е  отой ста
туи, но объяснеж ям ъ м'Ьстныхъ старожилов?.. весьма таинственно. 
Собственно, о томъ, где взята статуя, предаже умалчивает?.. Известно 
только то, что она обретена какимъ-то вонгудскимъ крестьяннномъ 
где то н а чужой стороне. Найдя П ила Столбенскаго. птогь крестья- 
иинъ, но преданно, поместил?» его въ особый ящикъ. положилт. его на 
саночки и зимою нредпринялъ ст. лимъ путешествие на родину.

Еще ])азска:шваютъ, чти путешествовавшему со статуей крестья
нину встретился ио дорог-li обозъ каргололовъ. Одннъ нзъ'извозчиковъ 
толкпулъ ногой сапки съ  ящиком?, и. будто бы, тотчаст. же уналъ, раз- 
бивъ свою ногу. Думая, что ушибъ ногу о санки, нзвозчнкъ разразил
ся  бранью, но крестьянинъ объяснилъ. что ш. его ящик*!? находится 
св. }хилъ Столбенскш, который и покарал!, извозчика за оскорблепн1 
себя. Тогда .извозчнкъ прпб'Ьгъ къ  угоднику съ покаянной молитвою, и 
нога тотчас?, же сделалась здоровою. Этотъ случай въ пути произвелъ 
на каргоноловъ сильное впечатли те . Однако, въ святость статуп Пила 
Столбенскаго вопгудстпе жители поварили нескоро, и следующШ слу
чай. какъ  передаготъ, разсЬялъ эти сомн'Ьшп.

Вт. одипт. изъ зпойиыхъ л’Ьтиихт. дней сельчане увидели, что из?, 
церкви, где находился святой, иолалилъ дым?.. Бросились туда и. къ 
удивлению своему, нашли, что церковный полъ горитъ, несмотря на то. 
что повода къ  пожару не било никакого. Н е было тогда сомн'ЬнШ. что 
пожар’?., который вскоре прекратился, являлся карой Божьей за пре
н еб р еж ете  къ  Его угоднику. Съ т'Ьхъ поръ Н ила Столбенскаго поме
стили н а  видное место въ  церкви и начали воздавать ему почести на
р ав н е  ст. другими святыми.

С лухъ этотъ разнесся далеко за пределы Вонгуды, и множество 
богомольцевъ потянулось на ноклонеше новому угоднику. Т акъ  разс-ка- 
зывают?. вонгудеш е старожилы ncT o p iio  своего святого. И до пастоя- 
щаго времени ТТплъ СтолбенскШ свято почитается вс'Ьми онежапами. и 
идутъ къ  нему на ноклонеше паломники из?, других?. уЬядовт, и гу- 
бершй.

Нампчителънык пимятпикъ. В ъ Турухапске имеется замечатель
ный памятник?, „давно минувших?, дней’1— деревянная башня, служив
ш ая, какъ  говорятъ старожилы, крепостью  для воевавших'!, съ инород
цами. русских?.. Б аш ня ата имеет?, до 8 саа;. въ вышину, довольно ши
рокая. Теперь лштели думают?, башню ату сломать— на дрова— ,чого 
дескать здря место занимает?.1*. Администрация, повндушому, относится 
къ  этому спокойно, и мер?, къ  охранешго этой башни никаких?, но 
иринимаетъ. Обыкновенно принято ценные памятники „старины глубо
кой" или хранить и, въ крайнемъ случае, реставрировать. В ъ  далеком?, 
же Т уруханскомъ крае на тагая вещ и смотрятъ гораздо проще: уни
чтожить и баста... Сколько лет?, глаза моЗолнтъ, пора и честь знать.



Зпачт пе и  польза пилхриыхъ октсО ищ п. В ъ скапдииавско-северо- 
американскомъ ж урн але ,Th« Amerilcan Scandinavian Rp,viow“, издаю щ ем
ся  пъ Копенгаген!», известный дутеш ественпикъ, соверш ивши! недавно 
nvTemecTBie къ  южному полюсу, Роальд?, Амундсепъ, напечатал1!  статью  
н одъ загла^ем ъ : „Северный и  южный полюсы— паровые котлы земного шп- 
р а “. въ которой излагастъ проекта новаго своего путеш ествш  къ север н о 
му полюсу. „Х отя северны й полю сь уж е откры ть,— говорить Амунд- 
сепъ,—т'Ьмъ не мен'Ье я  все же нам'Ьрсиъ осущ ествить свои планы въ 
томъ виде, какъ  я и хъ  уже раививалъ въ  1908 году въ  норвежском?, 
географическом?» общ естве. Изсл'Ьдоваше сЬвернаго полю са такъ  труд
но, что путешоетв1е къ  южному, по сравш чш о съ  ш ш ъ . мозкеть быть 
названо нрштлой прогулкой. .ТГамъ прядется, вероятно, употребить па 
изсл'Ьдовате около 5 л'Ьть, и мы должны приготовиться пробыть въ 
арктических?, областяхъ почти семь л'Ьтъ. М ы нам ерены  наследовать 
полярный бассейнъ оть Б ерингова моря до сЛшериаго полюса. М ы 
емъ, что этотъ планъ весьм а опасен?» и  что и ась  ожидают?. mhoj in 
страдаш я. С тоить лп н а это затрачивать такъ много эноргш ? 31. й 
ответ?» н а этотъ вопросъ будетъ таковъ: для расш иреш н человечсски .\ъ  
зиап1й всегда стоить тратить свои силы и энергпо. Н астало время, ко
гда челов’Ькъ не моэксть быть покоен?» до тЬ хъ  иоръ, пока соверш енно 
не будетъ знать ту  маленькую планету, н а  которой онъ зкиветъ. М ы н е 
должны забывать, что за все то, ч’Ьмъ мы теперь владеем?,., м и  должны 
быть благодарны терн’Ьливымъ нзсл’Ьдователямъ и людямъ пауки. Б е зъ  
нихъ, вероятно, мы и теперь были бы ещ е принуэкдепы убивать диких?* 
животныхъ иосредствомъ каменнаго оруж1я и е с т ь  сырое мясо.

Б ъ  ш ирокихъ кругахъ общества имеют?. очень неясное представле- 
uie о значеш и полярных?. областей для всей  наш ей природы. И ногда 
ученые справедливо назы ваю т! северны й и южный полюсы двумя паро
выми котлами земного ш ара. Если бы сила, которую развипаютг» полю 
сы, внезапно прекратилась, то вся д&ятельность на землг1; такж е п ре
кратилась бы. Больш инству людей будегь соверш енно нова мысль, что 
вся  сила и вся  жизнь на земле идетъ оть  замерзгаихъ областей н а по
лю се, и, однако, это такъ. В ода в ъ  твердомъ виде въ  арктпческихъ об
ластяхъ оказывастъ давлеш е н а  теплый и более л еп п я воды в ъ  обла
стяхъ экватора и этимъ вызываоть океапсю н течеш я; то же мы наблю 
даешь и въ  воздухе, где нолярныя холодный страны вызываю тъ пасса
ты. Только в ъ  последнее время океанограф ическая наука наеъ  научила, 
что холодный тсчош я оть нолюсов’ь оказываготь благодетельное влгяше 
на жизнь растош й в ъ  океане: даютъ и м ъи овы я силы и обновляютъ и хъ . 
Ж изпь рыбъ в ъ  Атлантическом1!» океане завнеить отъ той нищ и, кото
рую прииосятт» течетия оть дйвствсш ш хъ ледян ы хъгоръ  въ полярпы хъ 
областяхъ. О тъ см'Ьшешя теплаго течеш я, идущаго на С еверъ , н хо- 
лоднаго течеш я— стремящ агося п а югъ. происходять услов1я, необходи
мый для жизни раетеш й и  рыбъ въ океане, Е сли  моя полярная иксне- 
дитця не дастт. никакихъ другихъ результатов?., кром е точнаго и зеле- 
довашя полярпыхъ течеш й, их?, нанравлеш я, (быстроты и .,действ!Я н а 
жизнь животныхъ и растеш й, то и  тогда р езультата акспедищ и можно 
будегь назвать весьм а полезнымъ.

Издатель Аршгешш Общество мэучвмГл Русшго СЪвера. Редактор?» В. Ляигауэръ.
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Н ЕМ ЕД Л ЕН Н О .♦ О п т о в ы м и  п о к у п а т е .ч я м ъ  СКИДКА.
ШШтаа'дЯ'а^И'аааЕнаикввЕиянагаашвваииадаивттгаяатявдядмаяздяивдэдвчрия

М .  Б .  П Е Р Е Ш Н Е В Х .
А Р Х А Н Г Е Л Ь С К !*

К О Ж Е В Е Н Н Ы Й  З А В О Д Ъ

O B V B b

ЧЯЦКСТ1А

V- . —■

К О Ж А ГШ 1  
С ВО ЕГО  

ПРОИЗВОЛ-^ 
СТПА. и

В А Л Е Н А Я

•ЮТшихъ
Ф А В Р И К Ъ .

I ГДЬ ВЬ А р Ш Г Ш С Н ? МОЖНО п о л у ш ь  сам ы е С t w in  продукт»-!? Ж п т о л я м 1 |  г .  А р х п н г е ш . с ш а ,  Г г .  П р И и н в ы п -
Ч ^ щ и к т ,  у ч а щ и м с я  и  у ч а о г п г о т н -ь  р о з л и ч п ь и ъ  и о ш ф а ы х ъ  п п г п о д а ц Ш  р е к о м е н д у е м '! , 

о б р а н а ь о в  пъ  о и ю я о - р  'Я И И чиип I I  *  П Р Р Н Р И  Н О Й  п 0  П п м в р о н о и  у я  (гдЪ
м а г м ы и п . Е В Д О К 1 И  А П Т О Н  О В Н Ы  L  1 , 1 1  1 1 1 е к п а д ъ  д р о ж ж о й  Г и а я р -

ю в о я а г о ) ,  т в п в ф о и ъ  М  2*2; е т о  в д и п о т г в п п и К  о и т о в о -р а з л и ч н ы й  л л га з н п -ъ , к о т о р ы й  полу* 
ч а в т г  ■ ж о д п в ь п о  ra e ijiO iio itH 'ie o K ie , К 0л 0п 1 (ш ы 1 0 -6 п п ал 0 п п н е  а  к о и д ш е р с * !*  г о ь в р ы ,  я т а к 
т а  п п о о о .! а о » > ш х ъ  о о р т о т .  п и 'Ь к у п  п  о /т у г о  в о л е п ь , Т л и т , в м  в с  ОМА п о л у ч ш е  г о р я ч у ю  в о т 
ч и н у .  P i ib w o I s ,  T io p e n rn n o n in  и  п р оЧ !Н  о о о и о я п , р п я в ы х т . го р т о вч . в в р е и у т  п  к о м ч а л у ш  к о я б п . 

л о у ,  и я о и ы о , р и й п ы в  л о в а щ и и о  к о п е о р в ю , с ы р ы , v n c n e i i  д р г г 1е  то и и р ы . Ц Ъ П Ы  Л Л ®  К О Я . 
- ^ К У Р Е Н Щ к .  О б р а т и т е сь  п о  т е л е ф о н у  М  342 ti  В я л »  м о м л ю ш  асе, ч т о  В ы  п о ж ела ет е,— -i
1 3 nBn.su п о п о л н я ю т с я  о к о р о , е .ч к у р атп о  в  л > П р о с о в * о т в о . ____I



ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЪ Ш?Ь ДВИГАТЕЛЬ съ внутренним!, сгорашемъ,
допцмындя ВВЕЛИ Ч Е Н 1 Е , С И Л Ы  и П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И , «отря ло

идейности, подобно парогыиъ иашииамъ.

111Г1Т111 ИГО. СГ9ГАН1Я 1СПП Т 
П IS8S пи

т/ д ЮЛ1УСЪГАРТ0ХЪ,
НОВЫЙ ВЫПУСКЪ

МОДЕЛЬС.

JlATEHTb

ПРЕВОСХОДСТВО ПРАКТИКОЙ,
М  TUDMD ПО ВЫГОДНОСТИ и громадности 
•*е»»юдстаа ноим%ющаго ничего равнаго, 

• ■ 'I но и по солидности, простотЪ н благо* 
И1Д1ЖН0СТИ. что безусловно убедительно 
• рн СРАВНЕНШ ИХЪ НА ДбЛЪ съ левой 

другой дакжщцой силов.

6 0 /  7 5 /
^75, /8 5 , /Н О  дЬйств. силъ.

М о с к в а ,  Мясницкая, д. НЬмчинова. Отд%лен1е: Р о с т о а - ь  на/Д ., Б. Садовая, 26.

, ^фаЗрично-Шоргобое^Зйпбарцщестбо

Р .  К Е Л Е Р Ъ и К
ВЪ МОСКВ.Ъ- 

ТОРГОВЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО:
аптекарскихъ, хнкическихъ, парфюмерии хъ й ко л о ш ад ь н ш ъ  товаровъ, 
пряностей и приправъ для кухни и стола, предметовъ дешстшго ком
форта, предметовъ дамской и датской гийины , питательиыхъ средства 
для вскармлявашя дЬтей, гнпеническнхъ корсетовъ ..Карессъ1' (при- 
вилейя к  9891), фотографическнхъ пластинокъ и фотохинкческихъ 

препаратовъ, ХИРУРГИЧЕСКИХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ. 
АПТЕЧКИ: карманныя, дорожныя, домапш я. сельск1я, фабричяыя и 
друпе подобные наборы, единственные по числу, количеству и каче
ству входящнхъ въ нихъ медикаментов*. а равно и по изяществу

отделки в flenreBP3Kt.
ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ по требоваи1Ю высылаются безплатно: 

ПравлеШе, главпая контора и центральный складъ товаровъ въ МосввИ. 
пъ Среднихъ Торговыхъ Рядахъ; 7 розяичттыхъ 'магазииовъ въ Москва.
ОТДЪЛЕНШ: въ Петербург^ 1| НевскМ, 26; 2) Петербургская стор., Б . Нроспектъ, 25,
3) ЗабалканскШ, 1-21; въ Саратов* 1) на Александров, ул.; 2) на Московской ул. Во i 
Владивосток^—на СвЬтланской ул. На Нижегородской ярмарка - въ Главномъ домЪ; Въ 1 

_______________ -ШевЬ - Крещятикъ № 6; Въ Одвсс%— Дерибассовская № 12._________________
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НЕФТЯНЫЕ B lf f f lJ I f e
Р У С Ь

► ч

З А В О Д А

О  ф .  В  U  F  й  Н  Д  Ъ -  v ^ '
Р Е В Е  J ] ,  Ь .

Представители въ  СПБ.: Э. Вигандь, Игеръ и К °3 ул. Гоголя 4 

З/ста^овлеН о с в ы ш е  5 0 0  ДОоторов’ь:
въ мельницах)», заводахъ и для электрическаги

освЁщеи1я.

В Ы С Ш Ш  О Т Л И Ч 1 Я :
2 2  медалей и дииломовъ и между шши 6 золотыхъ медалей.

м̂ * ф ’♦  ''Ф «*• **»'

Н О В О ЗО Н Ъ  Д - р а  м е д .  Г И Н Ц " Ь .
U  р еп ар атъ  кислорода, быстро и в-fepuo изд-Ьчиааетъ запоры и желудочно-иишочнын 
забол4ван|я, гаморои и т . д . Чтобы избавиться отъ хроы нчеокихъ запоровъ, ив 
сл’Ьдуетъ- прибегать ко всевозможным'!. слабн?ельныиъ, д-Ьйствующимъ лишь еди
новременно н по.тому только усиливающим» зап о р и , отучая киш ечникъ отъ само
стоятельной работы , слЬдувгь fltnnTb причину запоривъ, т .  о. вялость кишечниш. 
П ри иользопанш  нозозономъ n e t  от1фавлса1я ш ицвварит. п пп арата  поистанапди- 
в аю тся  соверш енн о  и жолудокъ и и и ш о ч н н к ъ  уже продолжаю т^ работать п р а

вильно и сам остоятельно.
Б ан к а  въ  60 гр. {взросл, дост. на 2 нод.) 1 р . 75 к ;  въ 100 гр. 3 р . 30 к . Бро

ш ю ра вы сы лается безплатио.
Н. Г Е Р Т Н Е Р Ь ,  С .-П етер б у р гу  Г ороховая  5, телефовъ 51-26.

Отзывы „ З а  такое п рекрасное и полезное средство, какъ Новозонъ 7 Д-ps мед. Г и н ц ъ , 
остается отъ души бла[\и арать“ ! ст . Т ен ги н ская , Н. И. ГеВ даирихъ .
Новj30Hb п родается  во всЬхъ ап токахъ  и аптекарскихъ  м агаэипахъ .
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Сурковъ Г| «  в  о .
Ц О Р Т Е Р Ъ -
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X Косметика н Гипеиа волосъ.
2 Ново© с р е д с т в о  „АЛИТ1# “
•  Охотно рекомепдуомъ, вс’Ьмъ заботящимся о красот!; ж норыальномъ со- 
J  столш и своихъ вилось, новое средство, сравнительно недавно выпущ енное на 
S  рынокъ, но уже усп1;вшее заслуж и ть сеи'Ь л е а и у ш  р е и у ш ц ю . Ьто  средство— жид- 
2  кость „А Л И Т 1 Я \  Уна ож и вляегь  н оэдоровллетъ возку головы, уничтожаетъ
•  перхоть, нредотвращ аетъ^выиадоШ е.волоо'цп с о д М с тв уе тъ  и х ъ  росту, укрепляя
•  волосяныя луковицы. L
2  Известно изъ наблюденШ, что ^самой^частоЛ. причиной ..преждевременна™
2  у в я д а а я  и выпадеМя волосъ, а  зат1ш ъ последую щ а™  обл ы сЬш я служ и тъ , т а к ъ  
О  называемая перхоть. И зъ  ста случасвъ  вынаденШ полос/], по крайисП M tpli в ъ

S 90 причиной служ и ть  иерхоть. И  именио иа образована перхоти повое сред
ство „ А Л И Ш *  д'бйствуетъ сам ы м ъ сильаы м ъ образомъ, уничтожал ее ради-

2  калмго уже после ;короткаго промеэкутка времени уиотреилеи1я. Само собою ра-

Х зум’Ьстся, чем ъ .раныно замечена болезнь, т1 м ъ  лсчеш е успеш нее; по даже и 
въ  очень упорныхъ. сильно зацущ енны хъ сл учаях ъ , дазке там ъ , гдЬ состояп1о

3  волосъ значительно ухудшилось вследстЩе п редварительная употреблен^ раз- 
ф  личпихъ нсиодходящкхъ или сильно д Ш т в у ю щ и х ъ  препаратовъ и там ъ  сред-

: ст80 „Л Л И Ш 1 " оказы ваете  зачастую  поистнне благотворное дЪйств1е.
,, Ш ] Т П 1‘ 1разрешоно Ьрачебным ъ Уяравлеп1омъ 4821 1 и даже при 

2  иродплжителышмъ употребленш не приносить никакого  вреда, что очень вазкпо,
2  такъ  какъ перхоть ирш и д леж игь  къ числу хроническихъ иол-ЬаисЛ, требую-

8щихъ Tepnf.RiK и продолж ительная времени для лечокш . Зато  торпТш с, при 
унотрвблеп1и ,А Л 1 Ш Я “ и вознагрансдаегся блестящ ими результатами. Впрочеиъ,

9 в ъ  большинства случаевъ такого продолжительна™ лечскШ  не потребуется, та къ  
2  какъ, повторяемъ „А Л 1 Ш Л “ д М ству е тъ  зам ечательно быстро и  уже в ъ  2 ме- 
0  сяца, э иногда даже в ъ  1> недель, уничтож аетъ  обильную  перхоть, тянув*

: ш ую ся годами и не поддававшуюся до того и икаки м ъ средствам!.. 
Это, вирочомъ, и неудивительпи, т а к ъ  к а к ъ  „А Л 1 ГШ 1 “  составлеца сам ы м ъ ра- 
5 ц1ональнымъ образомъ на основам и и а у ч н ы х ъ  д а н ш х ъ ,  до опубликоваш я при- 

9  менялось изобретательницей м н о п я  сотни разъ , в е с и а  съ  одинаковы м ъ усп'к-

S x o m  ь, испытывалось неоднократно врачами и волоеолечебиицами тоже съ бле
стящими результатами, и заслуж ило массу благодаретвеш ш хъ писемъ отъ пу- 
5 блики. Лечеdie идетъ гораздо успеш нее, если сохранился хоть тонкШ , неж ны й  

т  пуш скъ, на месте котораго уж е  в ъ  скоромъ времени появляю тся настоящ1е во- 
2 лоси, но и въ  сам ы хъ безнадожныхъ на видъ с л у ч а я х ъ , повторяем ъ, зачастую  
®  бываотъ значительное улучш ен !е .
2  Кроме чисто личебнаго д'ЬЙств1я, „А Л И Т 1 Я “  м ож етъ сл уж и ть  иревосходнымъ
9  коеметаческииъ средстномъ для нормальпыхъ здоровыхъ волосъ. Оно аридаетъ
•  имъ блескъ, мягкость и ш елковистость, и  потому м ы  настойчиво рскомендуемъ 
2  его для р е гу л яр н а я  уиотреблен1я. Ничего, кроме пользы , такое регулярное упо- 
2  требленЮ но нрипесетъ, т а к ъ  что „АЛ11Т1Я“ , благодаря ра«1опальному составу 
9  является именио тЪм ъ, че м ъ н о  настоящ ему должна бы ть  в с я к а я  хорошая косме-
•  гика. Здоровье волосъ она ул учш аетъ , а  больные иси равляегь.
2  Получать „Л Л И 'П Я "  можно вч. л у чш и х ъ  ко см еш чески хъ  и а п т е к а р с к и й  —
2  магазипахъ, а такж е  въ гл а вн о м ъ  складе: С.-Петербург!., НевскШ  78—  (>4 кв . 24, 2  
Ш Екатерины Леоненко. Если  прибавить, что уиотроблеи!С этого средства очень про- •  
9  сто, и состоитъ только и зъ втиран1я  его в ъ  кож у  головы , всего лучш е  на ночь, •
2  и Ц"6на „А Л И Т 1 Я “ очень невысока, т а к ъ  к а к ъ  большой ф лаконъ, котораго до- *
2  станетъ иа м есяцъ, стоитъ всего Н р уб ., то станетъ попятно, что съ  появле- 
9  н1емъ „А1!1Т1Я“  задача сохранен1я волосъ значительно.упростилась. И потому
•  мы повторломт» то, съ чего начали: настойчиво совЪтуем ъ употреблять „А Л П Т 1 Я "
2  всБмъ, кто заботится о красоте и гиг1он* свои х ъ  волосъ .
2  Докторъ П. Зарубинх. Издатель журнала „Буньте Здоровы" Саговая ул ., 53. С.-НЕ- ^
•  Т ЕРБУ РГЪ . 2
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В- ВЕНЦКОВИЧД

С.-Петербу|)гъ, наб. Черн, рЪчки, д. +7, телефонъ 39 — 35 

I. О Т Д - Б Л Ъ :

Э Л Е К Т Р Я Ч Я С К 1 Й .
Полное оборудован!® з^ектр . о св ’ЬЩенШ 
И производ ство  разной э-лектр. ар^атурь].

U .  о т д ъ л ъ

Е

д в и г а т е л е й ,  а в т о м о б и л е й  И г Л о т о р Н ы х ъ
Л о д о ц ъ .

Ш .  О Т Д Ъ Л Ъ :  

вод оп ровод н ы й  к инжииерно-строительный.
IV. О Т Д - Б Л Ъ :

И Р И Н б Ш Д Щ Т С Я  З А К А З Ы
иа литье нзъ чугуна, броизы и  м1;ди о т д К э Л Ы ш х ъ  
машин, частей; согласно моделямъ, чертежамъ и 
эскозамъ, а равно обработка таковыхъ частей.

V. О Т Д Ъ Л Ъ :

Саставпен1в п р ш т о в ъ  чертежей и ппановъ.
VI. О Т Д - Б Л Ъ :

Д о к у п к а  и продаж а по выш еуказанному производству

♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ а  ♦ ♦ ♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »
-•*! ,ц |1  ■ ~~.ц ~~~8- -



О Б Ъ  И З Д А Н Ш

З А П И С О К Ъ
МОСКОВСКОГО ОТД'ВЛЕШ Я 

Пмперзторснага Русснаго Твхническаго Общества
(десять выпускопъ въ года.).

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А ;
Оригинальныл изсл’Ьдоватя и работы по вопроеамъ техническим1!- и соц!ал.но- 

экономичоохимъ; обзоры к библюграф!я; переяодпыя статьи. Отчеты пзъ жнзвв гбщ е- 
ства; отгЬлипыя приложения изъ законченных* трудовъ огд'Ьлопъ Общества ш н отдЬль- 
ныхъ члеиовъ. ........................

Подииспаа ц1ши „Записокъ“:
за годъ съ пересылкой и доставкой 5 р . ,  за полгода з  р .; безъ пересылки и доставки за 
годъ 4 п. 50 к., за подгода 2 р. 50 к.

Подписка принимается: 1) въ книжпоыъ магазип'Ь Н . Дидертъ, Mooirtia, Петров
ская niHiii, я 2) въ редакц!и „Записокъ11, М ясницкая, М. Харитоньевский пор., д Л» 4.

$ъ 1913 г. бувешъ выпущено десять быпускобъ.
Объявленiн въ „Записиахъ" о-ва печатаются по нижеслЪдующей тансЪ:

З а  1 2 3 4 5 6 8 1 0  разъ
I стр. 20 30 40 60 60 70 90 Ь О р у б .

'/« „ 16 22 28 34 40 46 58 70
„ 14 (8 2(3 30 34 42 50 .

Ц’Ьна заобъявден1я впереди текста па 26°,о дороже-_________________

t t M O t * п р и н и м а е т с я ^ о д п и с к а  н а  2 * п 1 > , * / г т т д
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХЪ Д -ЬЛ Ъ «К£

{вт орой года и зд а н и я ).
Въ 1913 г. ж урвалъ будетъ выходить каждые два м есяца, книгами 

около 15 листовъ.
Въ ирограмму пИзв~Ьст1й Министерства Иностранныхъ ДЪлъ" нходятъ: 

международные договоры,, заключенные Pocciefi; русское законодатель
ство; международные договори иностранныхъ государствъ; дипломатиче
ская иереписка;адмипистративиая и судебпая практика: коисульсюя донесе- 
шя; статьи, заметка и матер!алы по вопроеамъ международна™ права, 
истоки международвыхъ сношений и по ввЪпшей торговой политик^; 
6H6.iiorpa<J>in.

Подписная ц-Ьпа б руб. въ годъ, за границу 7 руб. 50 коп. 
Подпаска и объявлетя принимаются въ  главной коптор*—книжномъ 

^агазивЪ А. Ф, Ц инзерлиш 'а (Мвлье и К 0)— Невский, ‘20, С. П етер б у р га  
медакщя „ИзвЪстШ Министерства Иносгранныхъ Д%лъ“ , помещается въ Петер- 

6yp ri, Дворцовая пл ., 6 , здаже Министерства Иностранныхъ ДЪлъ.
Рилакторг Пар. В . Э  П ольде.

Р Е Д Д К Ц 1 Я
„Изв%ст1й Архангельска™ Общества изучешя Русскаго СЪвера“
помещается въ  А рхангельск^, по Театральной ул ., в ъ  д. №  
26 М. Васильева, въ  квартир^ редактора Владим1'ра Андреевича 
Ленгауэръ, который принимаетъ д ля  личны хъ переговоровъ 
въ воскресенье отъ 2 —2 V2 ч. дня и  въ  среду отъ 12— 12Vs

ч. дня.



О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА НА 1913 №
на ежеш1зеячный иллюстрированный журналъ

Донского ОтдЪла ИМПЕРАТОРСКАГО РоссМснаго Общества

Г о д ъ  0 в д а й Ы  т р и н а д ц а т ы й -

Ц Ш  ДВА РУБЛЯ ВЪ ^  п е  р  е  с ы л  к  о  К
с о  в с Ь м и  п р и л о ж е н 1 я м и .

За  перемЪну адреса платятъ 20 коп. (можно марками). Отдельные 
№№ продаются по 25 коп. съ пересылкой.

Адресъ: Новочерн. РеданцЫ: ВЪстникъ Донского ОтдЪла 
И. Р . 0. Садоводства.

С ъ  191 3  г .  « М с т н и к ъ »  вы х о д и гь  по значительно  расширенной 
програм м а, которая обним аегь сл !;дую т1е отделы :

1 ) О ри гип альны л  статьи  ст. рисункам и и таблицами н а  р ал и ч -  
н ы я  тем ы  по садоводству, плодоводству, огородиичсству, виноградар
с т в у  и ви яо д Ъ 1 ю .

2 ) О бзоръ с а д о в ы х ъ я в н п о г р а д н ы х ъ  х о зяй ствъ  отдф льиы хъ лиц ъ.
3 )  Ра зр аб о тка  сп ец !альн ы х ъ  вопросовъ, им’Ью щ и х ъ  м естны й  и 

общ ‘1Й х ар а ктер ъ , п утем ъ  опроса читателей .
4 )  Изолеч<ше наиболее п олезн ы хъ св^д-^нШ и з ъ  д р угн х ъ  спс- 

щ а л ь н ы х ъ  п ср тд и чсски х ъ  оргаповъ .
5 ) П р ави тел ьствеяп ы я  расаорп!кеп1я, к а са ю щ )яся  р азли чн ы х ъ  

отраслей сельскаго  х озяйства . Обзоръ деятельности  Донского Отдела. 
Х р о н и к а . Нибл10граф1я. Воиросы  и о тв е ты .

Кажцому подписчику предоставляется безплатно вести 
въ  журнал^ печатную переписку съ  редакц(ей и другими 
подписчиками.
УnacTie въ журналЪ принимаютъ профессора АлексЬевскаго Донского 
Политехническаго Института, а также опытные садоводы и виноградари.

Ц%на за объявлен1я: за utnyto страницу 1 разъ— 6 p .. V» стр.
3  р ., ’ /« стр. 1 р. 50 коп. За годоаыя и полугодовыя объявлешя 
плата по соглашенш.

Ч лены  О т д е л а  п олучаю тъ  ж урнадъ  везплатно.



О т к р ы т а  п о д л и с к а  н а  1913 го д ъ  
на старЬйдпй в ъ  Рпес1и д вух н ед Ьльны й , П Р Е М И Р О В А Н Н Ы Й  В Ы С Ш И М И  

Н А Г Р А Д А М И , худ ож ественно-иллю стрированны й  ж ур н а л ъ

Г'1а1Дто in— Т-во ПУПТИ1ЛЧПЛ Нздатеяв Т-ио

.,Охотнкч1й BiGTKMNb". или 1 nirniifi „ОюгничИ BtcTHHK'b*'.

<'под»а оплаченным Цк ■ Я  Л  Л  ш  Л  Ш  ш Сполна оалачинныК
■ аниталъ 250,('0() р каплталг 2Ь0,000 р.

к Имигшъ. 0 Du 1 Пу1п и hjaHToptt.il. АдексШь.

(.ТРИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Л).
съ £5е;шзгны.чи богато иллюстрирован нрилож. къ пому— двумя журналами:

1 )  „ О Х О Т Н И Ч Ь Е  0 Р У Ж 1 Е  и С О Б А К О В О Д С Т В О 11.
2 )  „ Р Ы Б О Л О В Ъ - Л Ю Б И Т Е Я Ь  СЬ ОТД'ЬДОМЪ С П О Р Т А 41.

И т о г о  <8 н о м е р а м .  1 / 0 0  о т р п в и ц ч .  т е к с т а  б о л ь ш о г о  ф и | п  и т а  i n  f o l i o ,  3 < И 0  и л л ю п  [ iiiuii l  
i>l>iirifiiaiii>ibixi> p f с у н к о р ъ , ф о т о г р а ф ^ ,  а а р я с о в о к ъ ,  ш а р ж е й  и  н а р р и к а т у р ъ .

СчЛТиЛ излишмимъ распространяться о 
аадачпхъ журнала, вступающие вг тринад
цатый годъ своасосуш,ество»аи1я. i едйкв'я 
нвв’Ьронп въ будущомъ году значительно 
расширить отхЬды: научно популярный
СТАТЬИ II ЙЧОрКИ н и  б 'ОЛОПН, в о о л о п н ,
ирнитолопн 1) зоигоограф1и проф. Г. А. Ко- 
жопиикоиа, прян-ton В . II .  Житко а, д-ра 
(Н . Л Мог*калова и др.), беллатристичоекШ 
устрливается Ktvutypci. но соискаи)с пре- 
»ий за яучопе ' хотничьн pnaossswtii *р 
iiiii.ii ojc.iTini4i.oH жизни не if Pocoin 1нор- 
р cii'iniuiittiii, о т ' ты охитпнчыпгьоЛщсствъ
11 нружвоиъ, и НЫ С ТП Н К 11Х 1 С'|б«КЪ, подо- 
нихъ испытанЫхъ, саючной етр'бльб'Ь и 
i ip c iJ  ITJнрокое м-Ьпто Йудетг отпокшо «о- 
поосимъ охотоьоден1я и днчсра9исзон1я.
Квкъ л въ itpoiKiiie годы особое вннмашо 
11вхакц1п узАдитг. оружейной юхннк-Ь, по
мещая пъ каждпмг поморА статьи п очер
ки своего яосткяниаго оотрулнпка г. Гра
жданская Инженера.

Бозилатнын пцилотоия журналы:
„0Х 0ТН ИЧЬЁ-О РУЖ ЬК“ к „COnA.RO- 
ИОДСТВО1, к^ Ы и оЛ О ВЪ  Л Ю П П Т ЕЛ Ь" 
съ отд-Ьлонъ „ОПОР ГА “ на свопхъ стра- 
аицахъ дм уп , вт. тсчонт гола массу раа- 
вообракнаго, практическая waTopiaaa и 
и ознакомят?. 1!и всЬмн новостями оружой- 
ной техники, кннолог1н, рыбной ловли и 
спортивной лшаки.

Иашъ неизменный арикиит,- -  „все для 
охоты п пхота для вс$хь“  будетъ крас- 
uofl нитью прохо !пть отъ порвлй до ао- 
whiatsK строки, какъ въ оспонпомъ издч 
нш. такън аъ  прн.юкеиЫхъ

Новые подписчики, aHRi'inlo или при
славши ю  31 декабря 1912 г праву пять 
рублей коп., получатъ 24 Ж№ журнала 
„Охотвич1й В’Ьстпнк.ъ” ', 12 №> журна
ла" Охотничье Opysirn11 н ..Собаководство-1;
3 )  12 , М Ш  ж у р н и а  „ Р ы б о л о н ъ - л ю б и т о л . "

съ отд4лоыъ „Спор.ц1', 4) ДН’Й П Р Е М  III 
I) Художостнспнын открытки (21 штуки;;
1 )  Литературный сборникъ и .V] Календарь 
ихотпики н рыболова на J ОIЬ-Й годъ.

Подписная д-Ьна на „Охотни«1й В4ст- 
иикъ“ остается прежняя, т--0. Т РИ  РУПЛЯ 
въ годъ съ юстанкой к пересылког, но 
vosbKQ дай дии-ь. спг.тоивашхл. иодиисчик!'. 
мн in, JMi 2 году при томъ аыслаиших* всю 
подносную плату по 20 декабря !!H2 io .ia : 
нодиирпвпиеся ле погл!- • 0 декабря то>.у- 
щиго года уплачивают! Ч К Т Ы Г К  РУ Б Л Я .

И лыс подписчики, иеанннсими o n  и (.и - 
moiir подписки, уплачишинтъ за „Охотнв- 
4ife B icTH H K i" съ ирилижсяишв I р. пъ 
гиуь съ пересылкой и юс.чавчоЙ.

Принимается отдельная подписки нажур- 
палъ ..Рыболовъ-Любитоль съ отд^ломъ 
Спорта1'. П.Ьла 1 р. йй i.. иг годъ съ до
ставкой н пересылкой.
За 1 р. 25 н. д.Ъ доплатныхъ 

npeiviiti на 1913 й г.

1) 24 х у д о ш т в ш ы х ъ ,  въ три
НПЯРИИ о т к ш т о г а »  СЪ
НраипИ охотнич. сюжетами 

(въ отдельной продаж^ 1 р. 20 к.).

2) ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ
съ «ллюртрацЬши —

ОХОТА ВЪ ПРОЗЪ И СТИХАХЪ -
Нэбралнып раэсьпэы л стихотвпре )н луч- 
шихъеопромонныхъ нлеятслой-охотинко ъ 
И аицкю бл\.зс&яряоо VBAftnio, о» фрнвиув- 
скомъ фориат'1), въ оригинальной иОдижк^ 

m i отдельной продаж^-1 pyrt ).
0 6 t лрем1и будутъ высланы не поз

же мая 1913 г.
А.дросъ RonTopj и Редакц1я: Москва, Большой 1;нс«льныВ лер, д. Франкъ. Толоф. 7й—90_
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